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1. Цель освоения дисциплины 
 – изучение студентами природы леса, закономерностей формирования структуры 

древостоев, нижних ярусов, их взаимоотношений и динамики, способности леса транс-

формировать экологические факторы и благотворно влиять на местный климат, агрофито-

ценозы, гидрологический режим водоемов, экологическую обстановку городов и посел-

ков, стабилизировать почвенный покров, а также в целом биосферу. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», явля-

ется дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении «Общая экология» и «Основы ботаники». 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в процессе освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

В категории «ЗНАТЬ»: (ПК-17) – I – З 1: Студент знает основы региональных и 

глобальных геологических проблем. 

4. Содержание и структура дисциплины 
4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: 

– 34 часа аудиторной работы (8 часов лекций и 26 часов практических занятий),  

– 74 часа самостоятельной работы. 

Дисциплина изучается в 3 семестре, ее освоение заканчивается зачетом. 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Лесное сообщество 

Состав компонентов лесного биогеоценоза, их связи, материально – энергетический 

обмен. Биогеоценотические парцеллы, особенности их выделения по составу древостоев, 

растительность нижних ярусов, Консорции, их типы. Древостой – основа лесного 

фитоценоза. Взаимное влияние  деревьев в лесу: конкуренция за свет, влагу, питательные 

элементы, взаимодействие посредством выделений (аллелопатия). Закон регрессии числа 

деревьев с возрастом. Дифференциация деревьев в лесных насаждениях. Древостой, как 

комплекс популяций. Морфология древостоев. Вертикальная и горизонтальная структура. 

Биогруппы деревьев, их природа и динамика. Подлесок и живой напочвенный покров. 

Закономерности формирования нижних ярусов леса. Особенности взаимоотношений 

древостоя с нижними ярусами в различных географических условиях. Роль 

аллелопатического фактора во взаимоотношениях между древостоем и травостоем в 

лесных биоценозах. Классификация сосновых и еловых типов леса. Лесные сукцессии: 

автогенные, сингенетические, эндогенные, экзогенные, пирогенные, зоогенные, 

антропогенные. Смена ели березой и осиной, сосны елью или ели сосной, сосны березой. 

Хозяйственная оценка лесных сукцессий. Смена дуба другими древесными растениями и 

кустарниками. 

Раздел 2. Лес и окружающая среда 

Зарождение сравнительной экологии в лесоводстве. Боровой и трофогенный 

экологические ряды. Эдафическая сетка. Принципы выделения гигротопов и эдафотонов 

по растениям индикаторам. Важнейшие лесные индикаторы из числа деревьев, 

кустарников и травянистых растений. Составление индикаторных спектров. Световой 

режим в лесу. Отношение к свету различных видов деревьев. Признаки светолюбивых и 
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теневыносливых деревьев. Влияние освещенности на формирование нижних ярусов леса 

и возобновление древостоя. Отношение деревьев к теплу. Влияние на лес низких и 

высоких температур. Природа и классификация лесных пожаров.  Вероятность их 

возникновения в разных типах леса. Влияние пожаров на лесную растительность. Влияние 

влаги на лес. Отношение деревьев к влаге. Влияние леса на осадки и их распределение. 

Лес и испарение влаги, лес и сток воды. Лес и уровень грунтовых вод. Водоохранная и 

защитная роль леса. Влияние леса на состав воздуха. Лес – источник фитонцидов. Лес – 

легкие нашей планеты. Проблема сокращения площади лесов и глобальные нарушения 

газового состава атмосферы. Влияние ветра на лес и леса на ветер. Использование этих 

явлений в защите сельскохозяйственных угодий за счет лесомелиорации. Аномалии 

воздушной среды и лес. Влияние леса на плодородие почвы. Лесной опад и подстилка, их 

роль в почвообразовании. Круговорот азота и зольных элементов в лесу. Отношение к 

почве различных видов деревьев. Микротрофность древесных растений. Фауна как часть 

любого биогеоценоза. Влияние фауны на жизнь леса. Хвое – листогрызущие стволовые 

вредители леса из класса насекомых. Закономерности массового размножения. Прогноз 

массовых размножений. Значение хищных насекомых в регулировании численности 

лесных вредителей. Влияние фауны на семенной фонд и возобновление леса. Влияние 

фауны на молодое поколение  леса и почву. Экологическая роль пастьбы скота в лесу и ее 

регулирование. Категории защитных лесов. Лесная мелиорация. Полезащитные и 

противоэрозионные лесные полосы и их значение. Оздоровительные эстетические 

свойства леса в городах. Лес и защита от шума. Рекреационное значение и использование 

леса. 

4.3. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

. 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 
Формы  

текущего контроля успеваемости 

Формы  

промежуточной аттестации В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

- 

ч
ес

к
и

е
 

С
ам

о
ст

. 

 р
аб

о
та

 

1 Раздел 1. Лесное сообщество 3 44 4 10 30 Подготовка к ПЗ. Творческие 

задания. Реферат 

2 Раздел 2. Лес и окружающая 

среда 

3 64 4 16 44 Подготовка к практическим заня-

тиям. Рефераты. Тесты 

 Промежуточная аттестация 3 108 8 26 74 Зачет  

5. Образовательные технологии,  

применяемые при освоении дисциплины 
5.1. Основные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
• Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии (реализуется в 

учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиля подготовки). 

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предпо-

лагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образова-

тельной среды СГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизирован-

ного тестирования и т. д.). 

5.2. Адаптивные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенно-

сти организации образовательного процесса по образовательным программам для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: предоставление спе-
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циальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, и т. п. – в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организа-

ции образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализа-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в СГУ» 

(П 8.20.11–2015).  

5.3. Информационные технологии,  

применяемые при изучении дисциплины 
 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. п. 9 настоящей программы). 

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Создание баз данных (в том числе электронных). 

 Создание электронных документов (компьютерных презентаций, видеофайлов, плейка-

стов и т. п.). 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

5.4. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. Средства MicrosoftOffice 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficeExcel – табличный редактор; 

6. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1.1. Подготовка к практическим занятиям 
Тема: «Лес и свет» 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях и самоконтроля 

1. Значение света в жизни леса. 

2. Назовите важнейшие признаки светолюбия древесных пород. 

3. В каких случаях свет является лимитирующим экологическим фактором? 

5. Чем объясняется угнетенность подроста под пологом древостоев? 

6. Перечислите возможные способы количественной оценки степени светолюбия и 

назовите погрешности каждого из них. 

8. Может ли избыток света тормозить рост? 

Задания 

1. Опишите отличительные признаки светолюбивых и теневыносливых древесных 

растений по указанной форме: 

– морфологические (внешние) признаки; 

– анатомические (признаки внутренней структуры). 

2. Опишите известные вам методы определения светолюбия древесных пород. 

Методические рекомендации. Подготовка к практическим занятиям заключается 

в самостоятельном изучении студентами теоретического материала, его обработке и под-

готовке развернутых ответов на поставленные вопросы. 
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Критерии оценки Оценка 

Ответы полные, содержательные, студент верно использует терминологию, правильно интерпретирует 

факты, уверенно ориентируется в материале. Изложение в логической последовательности, в ответе 

отражено полностью содержание вопроса, допущенные неточности студент исправляет 

самостоятельно. 

5 

Ответы полные, содержательные, студент верно использует терминологию, способен к интерпретации 

большей части фактов. Изложение в логической последовательности, в ответе отражена большая часть 

вопроса, допущенные неточности студент исправляет в основном самостоятельно.  

4 

Ответы неполные, частично нарушается логическая последовательность изложения. Студент 

исправляет ошибки только с помощью преподавателя. 

3 

Ответ неполный, нарушена логическая последовательность изложения, допущены грубые ошибки. 

Ответы на большую часть дополнительных вопросов отсутствуют или неправильные. Студент не 

исправляет большую часть ошибок даже с помощью преподавателя. 

2 

6.1.2. Выполнение творческих заданий 
Примеры творческих заданий: 

Задание 1. Дайте оценку водорегулирующей роли леса, используя следующую 

формулу А. И. Миховича: ΔСГ=ΔО – ΔСП – ΔИ, где ΔСГ – изменение среднемноголетней 

величины годового подземного стока под влиянием леса; ΔО – изменение среднемного-

летней суммы осадков; ΔСП – изменение годовой величины поверхностного стока; ΔИ – 

изменение годового суммарного испарения влаги лесом по сравнению с полем. 

Задание 2. В бассейне реки преобладают песчаные и супесчаные почвы. Годовая 

сумма осадков равна 641 мм, поверхностный сток - 61 мм, подземный сток - 19 мм, сум-

марное испарение - 566 мм. Под влиянием сосновых лесов сумма осадков увеличилась на 

10%, поверхностный сток уменьшился на 50%. На 80% территории сосновых лесов преоб-

ладают свежие почвы, на 15% - влажные и на 5% - сырые, суммарное испарение равно со-

ответственно 532, 646 и 718 мм. Ответьте на следующие вопросы: а) как изменится сум-

марный годовой речной сток; б) как изменится подземная составляющая речного стока; в) 

велика ли увлажняющая роль сосняков? 

Задание 3. В бассейне реки преобладают суглинистые почвы, на которых могут 

произрастать дубовые древостои, и супесчаные почвы, которые заняты сосняками. Годо-

вая сумма осадков в бассейне реки равна 682 мм, поверхностный сток - 66 мм, подземный 

сток - 13 мм, суммарное испарение - 603 мм. Под влиянием леса количество осадков уве-

личилось на 10%, поверхностный сток снизился на 50%. Среднегодовое суммарное испа-

рение дубовыми лесами на свежих почвах - 683 мм, на влажных и сырых - 727 мм (эти 

почвы занимают соответственно 50 и 10% площади бассейна). На 40% площади на свежих 

и влажных почвах произрастают сосняки, суммарное испарение этими лесами - 648 мм. 

Ответьте на следующие вопросы: а) увлажняющую или иссушающую роль будет играть 

лес; б) как изменится суммарный годовой речной сток; в) как изменится подземная со-

ставляющая речного стока (при условии полного облесения водосбора)? 

6.1.3. Подготовка рефератов 
Темы рефератов 

1. Структура и динамика лесного биогеоценоза. 

2. Структура и динамика лесных древостоев. 

3. Структура, биоразнообразие и динамика нижних ярусов леса (подлеска и травяного по-

крова). 

4. Семенное и вегетативное возобновление леса. 

5. Лес и климат. 

6. Лес и почва. 

7. Гидрологическая роль леса. 

8. Биоразнообразие лесных экосистем, проблемы его сохранения. 

9. Леса – легкие нашей планеты. 

10. Сведение лесов – глобальная экологическая проблема. 

11. Водоохранные и водорегулирующие леса. 

12. Противоэрозионные лесные насаждения. 
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13.Полезащитные лесные полосы, современные проблемы агролесомелиорации. 

14. Рекреационные леса. 

15. Экологическая роль зеленых насаждений городов. 

16. Лес и фитонциды. 

Методические рекомендации. Цель домашних и самостоятельных заданий – за-

крепить полученные знания, научить студентов использовать полученные знания для ана-

лиза адаптаций растений к неблагоприятным факторам, помочь выявить интересующие 

студентов направления экологии растений и провести самостоятельное литературное ис-

следование по этой теме от этапа подбора материала до написания доклада и составления 

презентации по изученной теме. 

6.1.4. Подготовка к тестированию 
Демонстрационная версия теста 

1. Основные признаки леса: 

- Лес состоит из большого количества деревьев. 

- Лес состоит из большого количества деревьев и кустарников.  

+ Лес состоит из большого скопления деревьев и других растений, животных, взаимо-

действующих друг с другом. 

- Лес состоит и большого количества деревьев, животных и птиц. 

2. Виды лесных растений, образующие древостои таежных лесов: 

- Дуб обыкновенный, яблоня лесная, клен остролистный. 

- Бук восточный, груша обыкновенная, бузина красная. 

- Ель восточная, лиственница европейская, граб обыкновенный. 

+ Сосна обыкновенная, ель европейская, береза повислая. 

3. Виды растений, образующие подлесок пойменных дубрав степной зоны: 

-  Ясень обыкновенный, лох узколистный, жимолость синяя. 

- Граб обыкновенный, кизил обыкновенный, карагана древовидная. 

+ Клен татарский, крушина ломкая, бересклет бородавчатый. 

-  Бересклет японский, карагана кустарниковая, ракитник австрийский. 

4. Лесной биогеоценоз представляет собой: 

-  Большую совокупность растений.  

-  Большую совокупность растений и животных. 

-  Биоценоз и микробоценоз. 

+ Участок леса, однородный по составу, структуре и свойствам, слагающих его компонен-

тов и по взаимоотношениям между ними: растительному покрову, животному миру, поч-

ве, атмосфере и др. 

5. Растения-компоненты широколиственных лесов европейской части России: 

+ Дуб обыкновенный, лещина обыкновенная, вяз обыкновенный. 

- Бук восточный, граб обыкновенный, лещина древовидная. 

- Лиственница европейская, клен явор, орех грецкий. 

- Береза пушистая, ольха серая, ива козья. 

6. Теневыносливые деревья: 

- Лиственница сибирская, ясень обыкновенный. 

- Дуб обыкновенный, вяз мелколистный. 

+ Ель европейская, пихта сибирская. 

- Сосна обыкновенная, береза повислая. 

7. Какие древостои пропускают к нижним ярусам наименьшее количество света? 

- Сосняки. - Березняки. + Ельники. - Лиственничники. 

8. Теплолюбивые виды деревьев: 

+ Эвкалипт, кедр, орех грецкий. - Осина, береза. 

- Лиственница, береза. - Липа мелколистная, клен остролистный. 

9. Деревья, страдающие от ожогов коры: 

+ Ель, пихта. - Осина, дуб. - Сосна, лиственница. - Вяз, ива. 
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10. Древесные растения-ксерофиты: 

- Черемуха обыкновенная, ива белая. - Береза пушистая, ольха черная. 

+ Можжевельник, вяз мелколистный. - Клен остролистный, липа мелколистная. 

6.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

6.2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Объекты оценивания, критерии, шкалы 
Объектом оценивания в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

становится достижение запланированных результатов обучения, выраженных в виде де-

скрипций для каждого показателя сформированности компетенций. 

Компетенция ПК-17: способность решать глобальные и региональные геологиче-

ские проблемы. 

Уровень освоения компетенции (ПК-17) – I: Имеет знания о глобальных и реги-

ональных геологических проблемах. 
Показатели  

сформированности 
Дескрипции 

1 2 3 4 5 

(ПК-17) – I – З 1 
– Студент знает 
основы региональ-
ных и глобальных 
геологических про-
блем. 

Не способен 
воспроизве-
сти основное 
содержание 
изучаемых 
дисциплин. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с суще-
ственными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные зна-
ния, испытывает 
затруднения в 
комментировании 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их 

Корректно и полно 
воспроизводит полу-
ченные знания, верно 
комментирует их с 
необходимой степе-
нью глубины 

Оценочные средства (задания для студентов) 
Задание проверяет сформированность следующих показателей: (ПК-1) – I– З 1 

Начинать подготовку к зачету нужно заблаговременно, до начала сессии. Одно из 

главных правил – представлять себе общую логику предмета, что достигается проработ-

кой планов лекций, составлении опорных конспектов, схем, таблиц. В конце семестра по-

вторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным 

перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 

Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обра-

тить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным при-

чинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к пре-

подавателю. 

Вопросы к зачету: 

1. Лес как природная система. 

2. Структурные компоненты лесного биогеоценоза. 

3. Лес – явление географическое. 

4. Закономерности формирование структуры древостоев. 

5. Элементы горизонтального расчленения лесного фитоценоза. 

6. Биоразнообразие лесов и проблемы его охраны. 

7. Водорегулирующие функции леса. 

8. Водоохранные функции леса. 

9. Противоэрозионные лесные насаждения. 

10. Классификации деревьев по росту Крафта ? 

11. Возрастные этапы в жизни леса. 

12. Назовите общие свойства лесного биогеоценоза. 

13. Классификация древесных растений по отношению к теплу. 

14. Влияние леса на температуру воздуха. 

15. Какие древесные породы наиболее подвержены бурелому? 

16. Назовите экологические группировки древесных пород по отношению к водному ре-

жиму. 

17. Как влияет лес на уровень грунтовых вод? 

18. Какие древесные породы относятся к ацидофилам и кальциефилам? 
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19. Какие факторы обусловливают водорегулирующую роль леса? 

20. Какие древостои наилучшим образом выполняют водоохранные функции? 

21. Какие леса относятся к объектам рекреационного назначения? 

22. В чем заключаются основные рекреационные функции леса? 

23. Назовите наиболее газоустойчивые древесные породы по классификации И.С. Меле-

хова. 

24. Формирование леса и смена пород 

Методические материалы для оценивания 

Оценивание достижений студента осуществляется на основе шкал, представленных 

в  п. «Объекты оценивания, критерии, шкалы» данного раздела.  

На основании принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-рейтинговой 

системы учета достижений студента (БАРС) полученные баллы вносятся в рейтинговую 

таблицу студента в графу «Промежуточная аттестация». 

Таблица оценивания 
Объекты оценивания От 1 до 5 баллов 

(ПК-17) – I – З 1 – Студент знает основы региональных и глобальных геологических проблем  

Всего от 0 до 5 баллов  

Результаты пересчитываются для оценивания в системе БАРС с коэффициентом 8. 

6.2.2. Оценочные средства для текущего контроля 
В связи с принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-рейтинговой си-

стемой учета достижений студента (БАРС) баллы полученные в ходе текущего контроля, 

распределяются по двум группам: 

– практические занятия 

– самостоятельная работа; 

1. Практические занятия: 

Подготовка к занятиям и работа на них – от 0 до 20 баллов. (Разделы 6.1.3). 

2. Самостоятельная работа: 

Творческое задание – от 0 до 20 баллов. (Раздел 6.1.2). 

Подготовка рефератов – от 0 до 10 баллов (раздел 6.1.3). 

Подготовка к тестированию – от 0 до 10 баллов (раздел 6.1.4). 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
Таблица №1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

Семестр Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Автоматизированное 

тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточная 

аттестация 
Итого 

3 10 0 20 30 0 0 40 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 3 семестр (зачет) 

Лекции. Посещаемость, активность на лекции – от 0 до 10 баллов. 

Практические занятия.  

Подготовка и работа на практических занятиях – от 0 до 20 баллов. 

Самостоятельная работа 

Творческое задание – от 0 до 10 баллов. 

Подготовка рефератов – от 0 до 10 баллов. 

Подготовка к тестированию – от 0 до 10 баллов. 

Промежуточная аттестация – зачет. От 0 до 40 баллов 

32-40 баллов – ответ на «отлично» 

21-31 баллов – ответ на «хорошо» 

10-20  баллов – ответ на «удовлетворительно»  

0-10 баллов – неудовлетворительный ответ. 

Таблица №2. Пересчет полученной студентом суммы баллов в зачет 

51 балл и более «зачтено»  

менее 50 баллов «не зачтено» 



10 

8. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 
Литература по курсу 
Основная литература 

Гусев, В. А. Экологические проблемы современности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. А. Гусев. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : [б. и.], 2012. - 31 с. 

Дополнительная литература 
Дендрология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Грюнталь Е. Ю. - Санкт-

Петербург : Интермедия, 2015. - 246 с.  

Интернет-ресурсы 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://scool-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru 

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://e.lanbook.com/ 

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://biblio-online.ru 

Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru 

Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. – URL: 

http://rucont.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru 

ibooks.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://ibooks.ru 

Ruthenia[Электронный ресурс]: сайт / ОГИ; каф. рус.лит. Туртуского университе-

та. – URL: http://www.ruthenia.ru 

Znanium.com[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://znanium.com 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской. 

 Комплект проекционного мультимедийного оборудования. 

 Компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

 Библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 05.03.06 «Экология и природопользование», уровень бакалавриата (утвержден при-

казом Министерства образования и науки от 11 августа 2016 г. № 998; зарегистрирован в 

Минюсте России 26 августа 2016 г., № 43432). 

Программа одобрена кафедрой биологии и экологии (протокол №1  от «30» августа 

2017 года). 

 


