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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.01 «Экология растений» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.05 «Садоводство», 

направленность «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 
 

Целью освоения дисциплины «Экология растений» является овладение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и на-

выков в области экологии растений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать: 

Современные источники сведений по цитологии, анатомии, морфологии, сис-

тематике, фитоценологии и экологии растений, необходимой для экологически 

грамотной реализации технологий возделывания садовых культур. Основные 

экологические группы растений относительно режимов абиотических экологи-

ческих факторов. Анатомо-морфологические адаптации растений к этим факто-

рам. Главные морфологические признаки растений - основных сельскохозяйст-

венных культур. Специальную терминологию, латинские и русские названия 

наиболее важных семейств и видов растений, отличительные признаки этих 

таксонов. Структурные и экологические особенности, практическое и биоцено-

тическое значение хозяйственно ценных растений. Экологические потребности 

объектов садоводства в условиях открытого и защищенного грунта. Эколого-

фитоценотические стратегии культурных и сорных растений. Особенности эко-

логической ниши сельскохозяйственных и сорных растений. 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Экология растений» 

включена в перечень факультативов учебного плана вариативной части дисци-

плин по выбору по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-

ния дисциплины формируется следующая компетенция: 

ПКос-5. Готов реализовывать технологии возделывания овощных (в усло-

виях открытого и защищенного грунта), плодовых, лекарственных и декора-

тивных культур, винограда. 

Компетенция включает 5 индикаторов: 

ПКос-5.1. Осуществляет сбор информации, необходимой для реализации 

технологий возделывания садовых культур. 

ПКос-5.2. Обосновывает выбор сортов садовых культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия. 

ПКос-5.3. Использует базовые знания для планирования и реализации тех-

нологий возделывания садовых культур в условиях открытого и защищенного 

грунта. 

ПКос-5.4. Владеет методами посева/посадки, применения удобрений, ин-

тегрированной защиты растений в условиях открытого и защищенного грунта. 

ПКос-5.5. Определяет календарные сроки проведения технологических 

операций на основе фенологических фаз развития растения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Экология растений» 

состоит из 3-х тесно взаимосвязанных разделов: аутэкология растений, эйдэко-

логия и демэкология, синэкология.  
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 Она включает: основы знаний об экологии растений; изучение анатомо-

морфологических особенностей строения растений разных экологических 

групп; знание основных положений и закономерностей аутэкологии, эйдэколо-

гии, демэкологии и синэкологии растений; рассмотрение жизненных форм, как 

результат приспособления растений к экологическим факторам; знакомство с 

типами стратегий жизни у растений; изучение структуры и динамики фитоце-

нозов в зависимости от абиотических, биотических и антропических факторов; 

знакомство с классификациями фитоценозов и экологической типологии уго-

дий; изучение роли растений, как компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов декоративного садоводства с учетом антропической нагрузки; мето-

дики экомониторинга антропической среды с использованием антропотоле-

рантности растений. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы).  

Промежуточный контроль: зачёт на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экология растений» является овладение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и на-

выков в области экологии растений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать: 

Современные источники сведений по цитологии, анатомии, морфологии, сис-

тематике, фитоценологии и экологии растений, необходимой для экологически 

грамотной реализации технологий возделывания садовых культур. Основные 

экологические группы растений относительно режимов абиотических экологи-

ческих факторов. Анатомо-морфологические адаптации растений к этим факто-

рам. Главные морфологические признаки растений - основных сельскохозяйст-

венных культур. Специальную терминологию, латинские и русские названия 

наиболее важных семейств и видов растений, отличительные признаки этих 

таксонов. Структурные и экологические особенности, практическое и биоцено-

тическое значение хозяйственно ценных растений. Экологические потребности 

объектов садоводства в условиях открытого и защищенного грунта. Эколого-

фитоценотические стратегии культурных и сорных растений. Особенности эко-

логической ниши сельскохозяйственных и сорных растений. 
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2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Экология растений» включена в перечень факультативов 

учебного плана вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Экология растений» реализуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.05 «Са-

доводство». 

Предшествующим курсом, на котором непосредственно базируется дис-

циплина «Экология растений» являются Ботаника. 

Дисциплина «Экология растений», наряду с «Ботаникой», является осно-

вополагающей для изучения следующих дисциплин: 

3 курс: виноградарство,  

 декоративное садоводство 

 дендрология,  

4 курс: лекарственные и эфиромасличные растения,  

Особенностью дисциплины «Экология растений», является то, что на 

практических занятиях студент имеет дело с растительными объектами или в 

виде микропрепаров (временных или постоянных), или в виде гербарных и 

свежесобранных образцов. Изучение этих объектов возможно только с исполь-

зованием современных оптических средств – микроскопов, под руководством 

преподавателя. 

Рабочая программа дисциплины «Экология растений» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуаль-

но с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

Индикаторы  

компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-5 Готов реализовы-
вать технологии 
возделывания 
овощных (в усло-
виях открытого и 
защищенного 
грунта), плодовых, 
лекарственных и 
декоративных 
культур, винограда 

ПКос-5.1. Осуще-

ствляет сбор ин-

формации, необ-

ходимой для реа-

лизации техноло-

гий возделывания 

садовых культур. 

Современные источники сведений 

по цитологии, анатомии, морфо-

логии, систематике, фитоценоло-

гии и экологии растений, необхо-

димой для экологически грамот-

ной реализации технологий воз-

делывания садовых культур  

Грамотно и эффективно 
использовать собранную 
информацию в практи-
ческой и научной дея-
тельности, для реализа-
ции технологий возде-
лывания садовых куль-
тур. 

Навыками поиска необ-

ходимой информации, 

позволяющей решать 

проблемы и задачи по 

реализации технологий 

возделывания садовых 

культур. 

ПКос-5.2. Обос-

новывает выбор 

сортов садовых 

культур для кон-

кретных условий 

региона и уровня 

интенсификации 

земледелия. 

Основные экологические группы 

растений относительно режимов 

абиотических экологических фак-

торов. Анатомо-морфологические 

адаптации растений к этим факто-

рам. 

По морфологическим 

признакам определять 

экологические характе-

ристики растений.  

Методиками морфологи-

ческого и экологического 

описания растений, с це-

лью определения их эко-

логической устойчивости 

в конкретной среде. 

ПКос-5.3. Ис-

пользует базовые 

знания для плани-

рования и реали-

зации технологий 

возделывания са-

довых культур в 

условиях откры-

того и защищен-

ного грунта. 

Главные морфологические при-

знаки растений - основных сель-

скохозяйственных культур; Спе-

циальную терминологию, латин-

ские и русские названия наиболее 

важных семейств и видов расте-

ний, отличительные признаки 

этих таксонов; Структурные и 

экологические особенности, прак-

тическое и биоценотическое зна-

чение хозяйственно ценных рас-

тений. 

Распознавать культур-

ные растения; 

Устанавливать видовую 

принадлежность расте-

ний с помощью опреде-

лителей; 

Производить морфоло-

гические описания рас-

тений. 

Основными методиками 

лабораторных ботаниче-

ских исследований; 

Методикой работы со 

световым микроскопом; 

Методикой морфологиче-

ского описания растений; 

Методикой определения 

растений. 
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   ПКос-5.4. Владеет 

методами посе-

ва/посадки, при-

менения удобре-

ний, интегриро-

ванной защиты 

растений в усло-

виях открытого и 

защищенного 

грунта. 

Экологические потребности объ-

ектов садоводства в условиях от-

крытого и защищенного грунта. 

Применять знания об 

экологических потреб-

ностях растений при 

контроле за соблюде-

ниями правил содержа-

ния объектов садоводст-

ва в условиях открытого 

и защищенного грунта. 

Методиками определения 

состояния растительных 

объектов, для оценки со-

блюдения правил их со-

держания в условиях от-

крытого и защищенного 

грунта. 

ПКос-5.5. Опре-

деляет календар-

ные сроки прове-

дения технологи-

ческих операций 

на основе феноло-

гических фаз раз-

вития растения. 

Эколого-фитоценотические стра-

тегии культурных и сорных рас-

тений. Особенности экологиче-

ской ниши сельскохозяйственных 

и сорных растений. 

Определять эколого-

фитоценотическую стра-

тегию культурных рас-

тений и сорняков, для 

определения календар-

ных сроков проведения 

технологических опера-

ций на основе феноло-

гических фаз развития 

растения. 

Навыками принимать 

экологически грамотные 

решения с учетом эколо-

го-фитоценотической 

стратегии и экологиче-

ской ниши, для определе-

ния календарных сроков 

проведения технологиче-

ских операций на основе 

фенологических фаз раз-

вития растения. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, или 108 

часов, их распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  
 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. по семестрам  

№ 5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 10,25 10,25 

Аудиторная работа 10,25 10,25 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические работы (ПР) 6 6 

контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 
0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 97,75 97,75 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, к контрольным работам и 

т.д.) 

93,75 93,75 

Подготовка к зачёту (контроль) 4 4 

Вид промежуточного контроля: Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины  

В соответствии с целями и задачами в структуре курса выделяются 3 

связанные друг с другом учебных раздела, приведенные на рисунках 1 - 4. 

 

Дисциплина «Экология растений» 
 

Раздел 1 «Аутэкология растений» 
 

Раздел 2 «Эйдэкология и демэкология» 
 

Раздел 3 «Синэкология» 
 

Рисунок 1 – Содержание дисциплины «Экология растений» 
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Раздел 1 – Аутэкология растений 
      

Тема 1. 

Экологическая морфология расте-

ний. 
  

Тема 2. 

Биогенные экологические факторы. 

    

 

Тема 3. 

Антропические факторы.  

Экологический мониторинг. 

 

 

Рисунок 2 – Раздел 1. «Аутэкология растений» 
 

Раздел 2 – Эйдэкология и демэкология 
     

Тема 4. 

Вид и популяция в системе организации живого. 

Популяция - элементарная структурная единица вида. 
 

Рисунок 3 – Раздел 2. «Эйдэкология и демэкология» 
 

Раздел 3 – Синэкология 
     

Тема 5. 

Наука о растительности. 
 

Тема 6.  

Место синэкологии в науке о расти-

тельности 
 

Рисунок 4 – Раздел 3. «Синэкология» 

 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплин 
Всего 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа СР Л ПЗ ПКР 

3 семестр 

Введение. Экология в традиционном и 

современном ее понимании. Экология 

растений– наука о строении и жизни 

растений, и их сообществ (фитоценозов). 

Разделы экологии: аутэкология, 

эйдэкология, демэкология, синэкология. 

1,25 0,5  

 

0,75 

Раздел 1. Аутэкология растений 57,5 1,5 3 
 53 

Тема 1. Экологическая морфоло-

гия растений. 
21,5 0,5 1 

 
20 

Тема 2. Биогенные экологические 

факторы. 
21,5 0,5 1 

 
20 

Тема 3. Антропические экологиче-

ские факторы. Экологический мо-

ниторинг. 

14,05 0,5 1 

 

13 
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Наименование разделов и тем 

дисциплин 
Всего 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа СР Л ПЗ ПКР 

Раздел 2. Эйдэкология и демэколо-

гия 
22 1 1 

 
20 

Тема 4. Вид и популяция в системе 

организации живого.  

Популяция - элементарная струк-

турная единица вида. 

22 1 1 

 

20 

Раздел 3. Синэкология растений 23 1 2  20 

Тема 5. Наука о растительности. 11,05 0,5 1  10 

Тема 6. Место синэкологии в науке 

о растительности. 
11,05 0,5 1 

 
10 

Контактная работа на 

промежуточном контроле (КРА) 

0,25   0,25  

Подготовка к зачёту (контроль) 4    4 

Всего за 5 семестр 108 4 6 0,25 97,75 

Итого по дисциплине 108 4 6 0,25 97,75 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Экология в традиционном и современном ее понимании. 

Экология растений– наука о строении и жизни растений, и их сообществ 

(фитоценозов). Разделы экологии: аутэкология, эйдэкология, демэкология, 

синэкология. 

Раздел 1. Аутэкология растений.  

Тема 1. Экологическая морфология растений.  

Разделы экологии. Экология растений. Классификация экологических 

факторов. Свет, температура, вода и воздух как экологические факторы. Эколо-

гические группы растений относительно режимов этих факторов. Анатомо-

морфологические адаптации растений к этим факторам. 

Растения и почва: экологические группы растений по отношению к поч-

венным факторам.  

Группы растений по требовательности к суммарному содержанию в почве ми-

неральных питательных веществ: олиготрофы, мезотрофы, эутрофы. 

Группы растений по отношению к содержанию кальция в почве: кальце-

филы, кальцефобы, безразличные к содержанию кальция;  

Группы растений по отношению к кислотности почвы: оксифилы (ацидо-

филы), нейтрофилы (базифилы), безразличные к кислотности почвы; 

Группы растений по отношению к засолению почвы: галофиты, гликофи-

ты, солеустойчивые. 

Воздействие физических свойств почвы на растения. 

Влияние орографических (топографических) факторов на растения. Рель-

еф как перераспределяющий экологический фактор.  

Тема 2. Биогенные экологические факторы. 

Экологическая стратегия вида. Организм и среда, экологическая ниша. 

Экологическая стратегия культурных растений. Экологическая стратегия сор-



 12 

ных растений. Особенности экологической ниши сельскохозяйственных расте-

ний. 

Взаимоотношения растений: конкуренция, средообразование, благопри-

ятные отношения (взаимные или односторонние), вертикальные взаимоотно-

шения - паразитизм или полупаразитизм; химические (сигнальные) взаимоот-

ношения - аллелопатия; трансбиотические отношения через посредников. 

Зоогенные экологические факторы. Взаимоотношения животных и расте-

ний. 

Тема 3. Антропические факторы. Экологический мониторинг. 

Классификация растений антропических территорий:  

Постоянные, полноправные виды местной флоры: несинантропные расте-

ния: индигенные (индигенофиты и синапофиты) и адвентивные (агриофиты); 

Синантропные растения: апофиты, антропофиты эргазиофиты;  

Адвентивные виды: эфеме(рои)фиты, колонофиты, эпойкофиты.  

Оценка экологического состояния антропических территорий по расти-

тельному покрову. 

Раздел 2. Эйдэкология и демэкология. 

Тема 4. Вид и популяция в системе организации живого. Популяция - 

элементарная структурная единица вида. 

Внутривидовые подразделения: морфолого-географический и «экологи-

ческий» подходы. 

Гомозиготный и гетерозиготный биоты. 

Ценопопуляция – классификации по возрасту и жизненному состоянию. 

Экотипы, или экологические расы. Группы экотипов: климатические 

(климаэкотипы), или географические; эдафические (эдафотипы); ценотические 

(ценоэкотипы), или фитоценотические; сезонные: сенокосные и пастбищные. 

Обилие вида. Абсолютная и относительная плотность особей. Шкалы для 

оценки обилия и проективного покрытия растений. 

Колебания численности популяций. Типы динамики популяций: S-

образная, куполообразная, волнообразная и др. Буферность популяции. «Волны 

жизни». 

Возрастная структура популяции.  

Малый жизненный цикл, или цикл воспроизведения (цикл развития). 

Большой жизненный цикл (онтогенез): латентный, прегенеративный, или вир-

гинильный, генеративный, сенильный, или постгенеративный (по Т.А. Работ-

нову). 

Ценопопуляции: инвазионные, нормальные полночленные и неполно-

членные, регрессивные. 

Раздел 3. Синэкология. 

Тема 5. Наука о растительности.  

Растительность. Флора. Фитоценоз как важнейший компонент биогеоце-

ноза. Агроценозы, их отличия от естественных экосистем. 

Тема 6. Место синэкологии в науке о растительности. 

Физиономическая синэкология. Жизненные формы по К. Раункиеру и 

И.Г. Серебрякову.  
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Географическая синэкология. Ареалы сплошные и несплошные, или 

дизъюнктивные. Космополитные ареалы. Эндемичные ареалы. Эндемики и ре-

ликты. Флористические царства. Флористические царства: голарктическое, па-

леотропическое, неотропическое, австралийское, капское и антарктическое. 

Экологическая синэкология. Доминанты, субдоминанты. Эдификаторы. 

Количественная фитоценология. Индекс доминирования.  

Структура сообщества. Ярусность, мозаичность. Синузия. Парацелла. 

Консорция. Аспект. 

Историческая синэкология.  

Количественная синэкология.  
 

4.3 Лекции/практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 

практических 

занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. 

Введение.  

Лекция № 1.1. Эколо-

гия в традиционном и 

современном ее пони-

мании. Экология расте-

ний– наука о строении 

и жизни растений, и их 

сообществ (фитоцено-

зов). Разделы экологии: 

аутэкология, эйдэколо-

гия, демэкология, синэ-

кология. 

ПКос-5.1.  0,5 

2. Раздел 1. Аутэкология растений 4,5 

Тема 1. 

Экологи-

ческая 

морфоло-

гия расте-

ний. 

Лекция № 1.2. Аутэко-

логия: организм и сре-

да, экологическая ни-

ша. 

Свет, температура, вода 

и воздух как экологиче-

ские факторы. Эдафи-

ческий фактор.  

Экологические группы 

растений относительно 

режимов этих факто-

ров. 

Рельеф как перераспре-

деляющий экологиче-

ский фактор.  

ПКос-5.1.  1,5 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 

практических 

занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Прочие абиогенные 

экологические факто-

ры. 

Биогенные экологиче-

ские факторы; типы 

взаимоотношений меж-

ду организмами.  

Антропические эколо-

гические факторы. 

Экологический мони-

торинг. 

Практическое занятие 

№ 1. Свет и температу-

ра, как экологические 

факторы. Вода как эко-

логический фактор. 

Почвенные факторы в 

жизни растений. Эко-

логические группы рас-

тений относительно 

режимов этих факто-

ров. Анатомо-

морфологические адап-

тации растений к этим 

факторам. 

ПКос-5.1. 

ПКос-5.2. 

ПКос-5.3. 

ПКос-5.4. 

ПКос-5.5. 

Устный оп-

рос по теме 

занятия, 

тестирова-

ние. 

1 

Тема 2. 

Биогенные 

экологиче-

ские фак-

торы. 

Практическое занятие 

№ 2. Биогенные факто-

ры: Взаимоотношения 

растений: конкуренция, 

средообразование, бла-

гоприятные отношения 

(взаимные или одно-

сторонние), вертикаль-

ные взаимоотношения - 

паразитизм или полу-

паразитизм; химиче-

ские (сигнальные) 

взаимоотношения - ал-

лелопатия; трансбиоти-

ческие отношения через 

посредников. Экологи-

ческая стратегия вида. 

Организм и среда, эко-

ПКос-5.1. 

ПКос-5.2. 

ПКос-5.3. 

ПКос-5.4. 

ПКос-5.5. 

Устный оп-

рос по теме 

занятия. 

1 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 

практических 

занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

логическая ниша. 

Зоогенные экологиче-

ские факторы. Взаимо-

отношения животных и 

растений. 

Тема 3. 
Антропи-

ческие 

факторы. 

Экологи-

ческий 

монито-

ринг. 

Практическое занятие 
№ 3. Антропические 
факторы. Положитель-
ные и отрицательные 
стороны воздействия 
человека на раститель-
ный покров. Классифи-
кация растений антро-
пических территорий. 
Оценка экологического 
состояния антропиче-
ских территорий по 
растительному покрову. 

ПКос-5.1. 

ПКос-5.2. 

ПКос-5.3. 

ПКос-5.4. 

ПКос-5.5. 

Устный оп-

рос по теме 

занятия, 

тестирова-

ние. 

1 

3 Раздел 2 Эйдэкология и демэкология. 2 
 Тема 4.  

Вид и по-

пуляция в 

системе 

организа-

ции живо-

го.  

Популяция 

- элемен-

тарная 

структур-

ная едини-

ца вида. 

Лекция № 2.1. Демэко-

логия, или экология по-

пуляций. 

Место популяций в 

системе организации 

живого. Возрастной со-

став популяций. Поня-

тие о стратегиях жизни 

популяций; примеры 

различных жизненных 

стратегий культурных 

растений и сорняков. 

Динамика популяций и 

проблема биологиче-

ской защиты растений. 

ПКос-5.1. 

ПКос-5.2. 

ПКос-5.3. 

ПКос-5.4. 

ПКос-5.5. 

 1 

Практическое занятие 
№ 4. Демэкология, или 
экология популяций. 
Место популяций в 
системе организации 
живого. Возрастной со-
став популяций. 
Внутривидовые под-
разделения: морфолого-
географический и «эко-

ПКос-5.1. 

ПКос-5.2. 

ПКос-5.3. 

ПКос-5.4. 

ПКос-5.5. 

Устный 

опрос по 

теме заня-

тия, тести-

рование. 

1 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 

практических 

занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

логический» подходы. 
Биоты. Экотипы.  
Колебания численности 
популяций. Ценопопу-
ляции: инвазионные, 
нормальные полно-
членные и неполно-
членные, регрессивные. 

 Раздел 3. Синэкология растений. 3 
 Тема 5 

Наука о 

раститель-

ности. 

Лекция № 2.2. Синэко-
логия растений: фито-
ценоз как важнейший 
компонент биогеоцено-
за. Биогеоценоз и эко-
система. Понятие о ди-
намике фитоценозов. 

ПКос-5.1, 

ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, 

ПКос-5.4, 

ПКос-5.5. 

 1 

 Практическое занятие 
№ 5. Растительность. 
Флора. Синэкология 
растений: фитоценоз 
как важнейший компо-
нент биогеоценоза. 
Биогеоценоз и экоси-
стема. Агроценозы, их 
отличия от естествен-
ных экосистем. 

ПКос-5.1, 

ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, 

ПКос-5.4, 

ПКос-5.5. 

Устный 

опрос по 

теме заня-

тия, тести-

рование. 

1 

 Тема 6.  

Место си-

нэкологии 

в науке о 

раститель-

ности 

Практическое занятие 

№ 6. Физиономическая 

синэкология.  
Географическая синэ-
кология. 

Экологическая синэко-

логия.  

Историческая синэко-

логия.  
Количественная синэ-
кология. 

ПКос-5.1, 

ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, 

ПКос-5.4, 

ПКос-5.5. 

Устный 

опрос по 

теме заня-

тия. 

1 
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4.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1 Раздел 1. Аутэкология растений 

2 Тема 1.  

Экологическая мор-

фология растений.  

Свет и фотосинтез. Количественные и качествен-

ные характеристики принимаемого растением све-

та. 

Фотопериодизм, его экологическое значение. 

Влияние света на отдельные функции растений. 

Действие экстремальных температур на растения. 

Экологическое действие на растения снега и льда. 

Экологическое значение осмотического давления. 

Экологическое значение транспирации. 

Экология растений меловых склонов и обнажений. 

Экологическое значение диоксида углерода возду-

ха. 

Экологическое значение кислорода воздуха. 

(формируемые компетенции ПКос-5.1, ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, ПКос-5.4, ПКос-5.5.) 

3. Тема 2.  
Биогенные экологи-

ческие факторы. 

Особенности экологической ниши сельскохозяй-

ственных растений. 

Содействие животных размножению и распро-

странению растений. 

(формируемые компетенции ПКос-5.1, ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, ПКос-5.4, ПКос-5.5.) 

4 Тема 3. Антропиче-

ские экологические 

факторы. Экологиче-

ский мониторинг. 

Классификации растений антропических террито-

рий. 

(формируемые компетенции ПКос-5.1, ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, ПКос-5.4, ПКос-5.5.) 

5 Раздел 2. Эйдэкология и демэкология 

6 Тема 4.  
Вид и популяция в 

системе организации 

живого. Популяция - 

элементарная струк-

турная единица вида. 

Эколого-фитоценотические стратегии растений. 

Типы динамики популяций: S-образная, куполооб-

разная, волнообразная и др. 

Ценопопуляции: инвазионные, нормальные полно-

членные и неполночленные, регрессивные. 

(формируемые компетенции ПКос-5.1, ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, ПКос-5.4, ПКос-5.5.) 
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7 Раздел 3. Синэкология растений 

8 Тема 5. 

Наука о растительно-

сти. 

Жизненные формы по К. Раункиеру и И.Г. Сереб-

рякову. 

Агроценозы, их отличия от естественных экоси-

стем. 

(формируемые компетенции ПКос-5.1, ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, ПКос-5.4, ПКос-5.5.) 

9 Тема 6. 

Место синэкологии в 

науке о 

растительности. 

Историческая синэкология.  

Количественная синэкология. 

(формируемые компетенции ПКос-5.1, ПКос-5.2, 

ПКос-5.3, ПКос-5.4, ПКос-5.5.) 
 

5. Образовательные технологии  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-

тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

1. Тема 1.  
Экологическая морфология растений. 

ПЗ Диалог, беседа по теме заня-
тия. 

2. Тема 2.  
Биогенные экологические факторы. 

ПЗ Диалог, беседа по теме заня-
тия. 

3. Тема 3. Антропические экологиче-
ские факторы. Экологический мони-
торинг. 

ПЗ Диалог, беседа по теме заня-
тия. 

4. Тема 4.  
Вид и популяция в системе организа-
ции живого. Популяция - элементар-
ная структурная единица вида. 

ПЗ Диалог, беседа по теме заня-
тия. 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

6.1.1. Типовые контрольные задания  

Пример выполнения тестового задания 

Задания закрытой формы  

 

(Напишите номера всех правильных ответов) 

 

1.1. Раздел общей экологии, изучающий внутрипопуляционные груп-

пировки и их структурные и функциональные характеристики, динамику 

численности популяций. 

1) Аутэкология 

2.) Эйдэкология  

3) Демэкология 

4) Синэкология 

Ключи к тестовым вопросам 1.1. – 3 
 

6.1.2. Вопросы для собеседования (устного опроса) 

 

Раздел 1. Аутэкология растений.  

Тема 1. Экологическая морфология растений.  

Разделы экологии. Экология растений. Классификация экологических 

факторов. Свет, температура, вода и воздух как экологические факторы. Эколо-

гические группы растений относительно режимов этих факторов. Анатомо-

морфологические адаптации растений к этим факторам. 

Растения и почва: экологические группы растений по отношению к поч-

венным факторам.  

Группы растений по требовательности к суммарному содержанию в почве ми-

неральных питательных веществ: олиготрофы, мезотрофы, эутрофы. 

Группы растений по отношению к содержанию кальция в почве: кальце-

филы, кальцефобы, безразличные к содержанию кальция;  

Группы растений по отношению к кислотности почвы: оксифилы (ацидо-

филы), нейтрофилы (базифилы), безразличные к кислотности почвы; 

Группы растений по отношению к засолению почвы: галофиты, гликофи-

ты, солеустойчивые. 

Воздействие физических свойств почвы на растения. 

Влияние орографических (топографических) факторов на растения. Рель-

еф как перераспределяющий экологический фактор.  



 20 

Тема 2. Биогенные экологические факторы. 

Экологическая стратегия вида. Организм и среда, экологическая ниша. 

Экологическая стратегия культурных растений. Экологическая стратегия сор-

ных растений. Особенности экологической ниши сельскохозяйственных расте-

ний. 

Взаимоотношения растений: конкуренция, средообразование, благопри-

ятные отношения (взаимные или односторонние), вертикальные взаимоотно-

шения - паразитизм или полупаразитизм; химические (сигнальные) взаимоот-

ношения - аллелопатия; трансбиотические отношения через посредников. 

Зоогенные экологические факторы. Взаимоотношения животных и расте-

ний. 

Тема 3. Антропические факторы. Экологический мониторинг. 

Классификация растений антропических территорий:  

Постоянные, полноправные виды местной флоры: несинантропные расте-

ния: индигенные (индигенофиты и синапофиты) и адвентивные (агриофиты); 

Синантропные растения: апофиты, антропофиты эргазиофиты;  

Адвентивные виды: эфеме(рои)фиты, колонофиты, эпойкофиты.  

Оценка экологического состояния антропических территорий по расти-

тельному покрову. 
Раздел 2. Эйдэкология и демэкология. 
Тема 4. Вид и популяция в системе организации живого. Популяция - 

элементарная структурная единица вида. 
Внутривидовые подразделения: морфолого-географический и «экологи-

ческий» подходы. 
Гомозиготный и гетерозиготный биоты. 
Ценопопуляция – классификации по возрасту и жизненному состоянию. 
Экотипы, или экологические расы. Группы экотипов: климатические 

(климаэкотипы), или географические; эдафические (эдафотипы); ценотические 
(ценоэкотипы), или фитоценотические; сезонные: сенокосные и пастбищные. 

Обилие вида. Абсолютная и относительная плотность особей. Шкалы для 
оценки обилия и проективного покрытия растений. 

Колебания численности популяций. Типы динамики популяций: S-
образная, куполообразная, волнообразная и др. Буферность популяции. «Волны 
жизни». 

Возрастная структура популяции.  
Малый жизненный цикл, или цикл воспроизведения (цикл развития). 

Большой жизненный цикл (онтогенез): латентный, прегенеративный, или вир-
гинильный, генеративный, сенильный, или постгенеративный (по Т.А. Работ-
нову). 

Ценопопуляции: инвазионные, нормальные полночленные и неполно-
членные, регрессивные. 

Раздел 3. Синэкология. 
Тема 5. Наука о растительности.  
Растительность. Флора. Фитоценоз как важнейший компонент биогеоце-

ноза. Агроценозы, их отличия от естественных экосистем. 



 21 

Тема 6. Место синэкологии в науке о растительности. 
Физиономическая синэкология. Жизненные формы по К. Раункиеру и 

И.Г. Серебрякову.  
Географическая синэкология. Ареалы сплошные и несплошные, или 

дизъюнктивные. Космополитные ареалы. Эндемичные ареалы. Эндемики и ре-
ликты. Флористические царства. Флористические царства: голарктическое, па-
леотропическое, неотропическое, австралийское, капское и антарктическое. 

Экологическая синэкология. Доминанты, субдоминанты. Эдификаторы. 
Количественная фитоценология. Индекс доминирования.  

Структура сообщества. Ярусность, мозаичность. Синузия. Парацелла. 
Консорция. Аспект. 

Историческая синэкология.  
Количественная синэкология.  

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 
дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки 
успеваемости студентов.  

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в со-
ответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в хо-
де текущего контроля и промежуточной аттестации знаний.  

Для усвоения курса и получения положительной итоговой оценки необ-
ходимо набрать за семестр от 60 до 100 балла (таблицы 7 и 8). 

Основными видами поэтапного контроля результатов обучения являются: 
текущий на занятиях (контрольные работы) и промежуточная аттестация зна-
ний (на зачете).  

Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль. 
Учитываются все виды учебной деятельности, оцениваемые определен-

ным количеством баллов. В итоговую сумму баллов входят результаты всех 
контролируемых видов деятельности – посещение занятий, выполнение зада-
ний, прохождение тестового контроля, активность на практических занятиях и 
т.п. 

Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сроки, преду-
смотренные программой обучения. Если не выполнено какое-либо из учебных 
заданий (пропущена практическая работа и т.п.), то за данный вид учебной ра-
боты баллы не начисляются, а подготовленные позже положенного срока рабо-
ты оцениваются с понижающим 50% коэффициентом. 

Текущий контроль проводится на каждом аудиторном занятии в виде: 
выборочного устного опроса, письменного фронтального опроса, проверки и 
оценки выполнения практических заданий и др. 

После изучения разделов дисциплины проводится контроль знаний с це-
лью проверки и коррекции хода освоения теоретического материала, и практи-
ческих умений, и навыков.  

Отметка, получаемая на основе балльно-рейтинговой системы контроля 
знаний, может быть изменена в случае лучшей оценки знаний преподавателем 
во время зачета. 
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Таблица 7 

Балльная структура и шкала оценок, баллы 

 

Вид аттестации  

Активная работа, посещение лекции. 8 

Активная работа, посещение практических занятий (ПЗ) 12 

Внутрисеместровый контроль 

Текущий контроль знаний 

(контрольные работы, устный опрос) 
80 

Промежуточная аттестация знаний (зачет) от 9 до 15 
 

Посещение 1 лекции – 4 баллами. 

Посещение одного ПЗ – 4 баллами. 

Тесты №№ 1, 2, 4 и 5 и ответы при устном опросе оцениваются баллами: 0, 3-5, 

тест № 3 – от 0 до 10 баллов. 

На зачете неудовлетворительный ответ оценивается 0 баллами, удовлетвори-

тельный – 9-11, хороший – 12-13, отличный – 14-15 баллами. 
 

Таблица 8 
 

Шкала оценивания Зачет 

85-100 Зачтено  

70-84 

60-69 

0-59 Незачтено 
 

6.3 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Экология 

растений» 

Раздел 1. 

Общая экология и экология растений. Разделы экологии (аутэкология, эй-

дэкология, демэкология, синэкология).  

Классификация экологических факторов. Абиотические и биотические 

факторы. 

    Абиотические факторы. 

Климатические факторы. Свет. Температура. Вода. Воздух. Почва как 

экологические факторы.  

Экологические группы растений относительно режимов этих факторов: 

гелиофиты, умброфиты (сциофиты, скиофиты), гемисциофиты (факультатив-

ные умброфиты); мегистотермы, мегатермы, ксеротермы, мезотермы, микро-

термы, гекистотермы; гидрофиты, гелофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты 

Морфолого-анатомические адаптации растений к световому режиму. 

Экоморфы растений по отношению к факторам “температура” и «влага»  

Группы растений по требовательности к суммарному содержанию в поч-

ве минеральных питательных веществ: олиготрофы, мезотрофы, эутрофы;  

Группы растений по отношению к содержанию кальция в почве: кальце-

филы, кальцефобы, безразличные к содержанию кальция;  
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Группы растений по отношению к кислотности почвы: оксифилы (ацидо-

филы), нейтрофилы (базифилы), безразличные к кислотности почвы; 

Группы растений по отношению к засолению почвы: галофиты, гликофи-

ты, солеустойчивые. 

Воздействие физических свойств почвы на растения. 

Влияние орографических (топографических) факторов на растения. 

Экологическая стратегия вида. Экологическая стратегия культурных рас-

тений. Экологическая стратегия сорных растений. 

Биогенные факторы: взаимоотношения растений, экологические ниши 

растений, взаимоотношения животных и растений. 

Антропические факторы. Положительные и отрицательные стороны воз-

действия человека на растительный покров. Классификация растений антропи-

ческих территорий. 

Раздел 2.  

Внутривидовые подразделения: морфолого-географический и «экологи-

ческий» подходы. 

Гомозиготный и гетерозиготный биоты. 

Ценопопуляция – классификации по возрасту и жизненному состоянию. 

Экотипы, или экологические расы. Группы экотипов: климатические 

(климаэкотипы), или географические; эдафические (эдафотипы); ценотические 

(ценоэкотипы), или фитоценотические; сезонные: сенокосные и пастбищные. 

Обилие вида. Абсолютная и относительная плотность особей. Шкалы для 

оценки обилия и проективного покрытия растений. 

Колебания численности популяций. Типы динамики популяций: S-

образная, куполообразная, волнообразная и др. Буферность популяции. «Волны 

жизни». 

Возрастная структура популяции.  

Малый жизненный цикл, или цикл воспроизведения (цикл развития). 

Большой жизненный цикл (онтогенез): латентный, прегенеративный, или  

виргинильный, генеративный, сенильный, или постгенеративный (по Т.А. 

Работнову).  

Ценопопуляции: инвазионные, нормальные полночленные и неполно-

членные, регрессивные. 

Возрастной состав популяций. Понятие о стратегиях жизни популяций; 

примеры различных жизненных стратегий культурных растений и сорняков. 
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Раздел 3. 

Наука о растительности. Растительность. Флора. Синэкология. Место си-

нэкологии в науке о растительности. Фитоценоз как важнейший компонент 

биогеоценоза. Агроценозы, их отличия от естественных экосистем. 

Физиономическая синэкология. Жизненные формы по К. Раункиеру и 

И.Г. Серебрякову. 

Географическая синэкология. Ареалы сплошные и несплошные, или 

дизъюнктивные. Космополитные ареалы. Эндемичные ареалы. Эндемики и ре-

ликты. 

Флористические царства. Флористические царства: голарктическое, па-

леотропическое, неотропическое, австралийское, капское и антарктическое. 

Экологическая синэкология. Доминанты, субдоминанты. Эдификаторы. 

Количественная фитоценология. Индекс доминирования.  

Структура сообщества. Ярусность, мозаичность. Синузия. Парацелла. 

Консорция. Аспект. 

Историческая синэкология.  

Количественная синэкология. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. Изд. 5-е. – М.: Бибком; Транслог, 

2016. – 596 с. 

2. Родман Л.С. География и экология растений. – М.: ТРАНСЛОГ, 2018. – 112 с. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Андреева И.И., Родман Л.С., Чичёв, А.В. Практикум по анатомии и морфоло-

гии высших растений: учеб. пособие — М.: ИКЦ Колос-с, 2019 - 144 с. : ил. 

2. Козловская Л.Н., Родман Л.С., Чичёв, А.В. Практикум по систематике расте-

ний: учеб. Пособие — М.: ИКЦ Колос-с, 2019 - 80 с. 

3. Коровкин О.А. Ботаника. – М.: Кнорус, 2018. – 434 с. 

7.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Козловская Л.Н., Чичёв А.В. Экология растений I часть. М.: Изд. РГАУ-

МСХА, 2014. - 111 с. 

2. Козловская Л.Н., Чичёв А.В. Экология растений II часть. М.: Изд. РГАУ-

МСХА, 2015. - 114 с. 

3. Родионов Б.С., Пешкова Г.И., Савич Л.В., Чичёв А.В. Морфолого-

физиологическая характеристика растений разных экологических групп / 

Методические разработки по экологии растений. М.: М.: Изд-во РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, 2009. – 35 с. 

4.  Родионов Б.С., Чичев А.В. Экологическая оценка территории по расти-

тельному покрову: Учебное пособие /Б.С. Родионов, А.В. Чичев. М.: Изд-

во РГАУ-МСХА, 2014. - 76 с. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=348028264&fam=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%91+%D0%A1
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=348028264&fam=%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru  

1. Научная электронная библиотека e-library.ru (открытый доступ) 

2. База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» - 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml (открытый доступ) 

3. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm (открытый доступ) 

4. Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - www.gbsad.ru (откры-

тый доступ) 

5. Природа России. Национальный портал. - http://www.priroda.ru/ (открытый 

доступ) 

6. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/ (открытый доступ) 

7. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопре-

дельных стран: http: //www.plantarium.ru/ (открытый доступ) 

9. Перечень программного обеспечения  

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип  
программы 

Автор 
Год  

разработки 

1 Все разделы 
Windows 7 

Профессиональная 
Операционная 
система 

Microsoft 
Copr. 

2009 

2 Все разделы 
Microsoft office 
2007 (Office 12) 

Офисная, ис-
полнительная 

Microsoft 
Copr. 

2007 

10.1. Требования к аудиториям для проведения занятий 

Специализированная аудитория, оснащенная спецоборудованием для 

проведения лекционных (средства мультимедиа и т.п.) и практических занятий 

(современные оптические микроскопы, столы, стулья). 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
http://biodiversity.ru/
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10.2. Требования к специализированному оборудованию 

Для проведения практических работ необходимы современные оптические 
приборы (микроскопы, лупы). Таблицы на бумажных и электронных носителях, 
постоянные и временные микропрепараты по анатомии и морфологии 
растений, гербарий растений.  

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 
1 2 

Лекционных занятий проводятся в общеуниверси-
тетских аудиториях 17 корпуса 

Средства мультимедиа, 
столы, стулья, доски 

Практические занятия проводятся в 17н учебном 
корпусе, аудитория 407. 

Микроскопы Carl Zeiss 
Primo Star. № по инвента-
ризационной ведомости 
560079 

Столы, стулья, доска, 
мультимедийный проек-
тор № по инвентаризацион-
ной ведомости 
410138000000488 

Зал для самоподготовки: 
Центральная научная библиотека имени Н.И.  Же-

лезнова. Компьютерный читальный зал (каб. № 144) 

Компьютеры – 20 шт. 
Столы – 39 шт. Wi-fi 

Общежитие. Комната для самоподготовки Столы, стулья. Wi-fi 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Особенностью учебного процесса по дисциплине «Экология растений», 
является то, что студент имеет дело с растительными объектами или в виде 
микропрепаров (временных или постоянных), или в виде гербарных, или све-
жесобранными образцов. Изучение этих объектов возможно только с использо-
ванием современных оптических средств – микроскопов, под руководством 
преподавателя. Пропуск занятия, когда используются временные микропрепа-
раты или «живые» объекты, может привести к осложнениям с усвоением мате-
риала, т.к. их применение носит сезонный характер. 

Для оценки успеваемости и знаний используется балльно-рейтинговая сис-
тема. Пропуск лекционных и практических занятий приводит к понижению 
рейтинга студента и снижению итоговой оценки знаний по предмету. 

Отметка, получаемая на основе балльно-рейтинговой системы контроля 
знаний, может быть изменена в случае лучшей оценки знаний преподавателем 
во время зачета. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Студент, пропустивший лекцию, обязан самостоятельно изучить материал 

пропущенного занятия, и до зачёта или экзамена представить лектору потока 
конспект по теме пропущенного занятия. Для подготовки конспекта необходи-
мо использовать материал рекомендуемой литературы. 
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Студент, пропустивший практическое занятие, обязан, самостоятельно 
изучить материал пропущенного занятия, и до зачёта или экзамена, отработать 
на дополнительных консультативно-практических занятиях, расписание кото-
рых вывешивается на доске объявлений, на кафедре ботаники, селекции и се-
меноводства садовых растений, пропущенную тему. Правильность выполнения 
задания и степень усвоения материала проверяет преподаватель, ведущий заня-
тия в группе. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные 
образовательные технологии, обучения "до результата", индивидуализации. 
Использовать активные методы и дифференцированное обучение, обеспечить 
профориентацию в процессе обучения. Самостоятельная работа должна быть 
направлена на углубленное изучение актуальных проблем экологии растений. 

Для оценки успеваемости и знаний используется балльно-рейтинговая 
система (таблицы 7 и 8). За семестр предусмотрено проведение контрольных 
работ в форме теста и практических занятий, на которых в различной форме 
(опрос, контрольные работы) проверяется усвоение студентами учебного мате-
риала. 

 

Программу разработал: 
 

Чичёв А.В., кандидат биологических наук, профессор          ________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины «Экология растений» 

ОПОП ВО по направлению 35.03.05 «Садоводство», 

направленность «Декоративное садоводство, газоноведение и флористи-

ка», квалификация выпускника –бакалавр. 

 

Маланкиной Еленой Львовной, профессором кафедры овощеводства 

ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, кандидатом биологических наук, доктором сельскохозяйст-

венных наук (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей про-

граммы дисциплины «Экология растений» ОПОП ВО по направлению 35.03.05 

«Садоводство», направленность «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика», (заочная форма обучения) разработанной в ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва», на кафедре ботаники, селекции и семеноводства садовых растений (разра-

ботчик – Чичёв Александр Владимирович, профессор, кандидат биологических 

наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Экология растений» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС по направле-

нию 35.03.05 «Садоводство». Программа содержит все основные разделы, со-

ответствует требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится 

к вариативной дисциплине факультативной части учебного плана учебного 

цикла – ФТД.В.01. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют тре-

бованиям ФГОС направления 35.03.05 «Садоводство». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Экология растений» 

закреплено 6 компетенций. Дисциплина «Экология растений» и представлен-

ная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях 

знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и 

демонстрируют возможность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Экология растений» составляет 3 

зачётных единицы (108 часов). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исклю-

чения дублирования в содержании дисциплин соответствует действительно-

сти. Дисциплина «Экология растений» взаимосвязана с другими дисциплинами 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.05 «Садоводство» и воз-

можность дублирования в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина не 

предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, умени-

ям и компетенциям студента, хотя может являться предшествующей для специ-

альных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в 



 29 

 


