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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 — Способен для решения профессиональных задач использовать основные 

закономерности в области математики, физики, химии, наук о Земле, биологии и 
экологии, прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 — Способен использовать в профессиональной деятельности теоретические 
и практические основы фундаментальных дисциплин почвоведения. 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 
компетенций: 

ИОПК-1.1 — Применяет знания основных общих закономерностей в области 
математики, физики, химии, наук о Земле, биологии и экологии для решения 

профессиональных задач; 
ИОПК-2.1 — Устанавливает причинно-следственные связи в системе «почва— 

факторы почвообразования». 

2. Задачи освоения дисциплиНныЫы 

Экология растений является частной экологической наукой, однако, она имеет 

важное значение в системе фундаментальной подготовки бакалавров. Объясняется это 

тем, что экология растений тесно связана со многими дисциплинами биологического 
цикла и совершенно необходима для их успешного освоения, а кроме того экология 

растений  является  основой для изучения более общих  экологических  наук: 
фитоценологии (геоботаники), биогеоценологии, общей экологии, охраны природы. 

Таким  образом, основной задачей дисциплины «Экология растений»  является 
формирование у студентов теоретических знаний об особенностях взаимодействия 

растительного организма со средой обитания и практических навыков определения 
видовой принадлежности и экологических особенностей растений. В процессе изучения 

экологии растений студенты узнают основные закономерности связи растительного 

организма со средой, получают довольно полную информацию об адаптациях к среде 
обитания основных экологических групп и жизненных форм растений. На основе этих 
знаний — студенты — приобретают умение проводить экологические — исследования, 

ориентироваться в экологическом разнообразии флоры обследуемых районов, учитывать 
экологический фон при любых других ботанических исследованиях и вообще расширяют 

свой кругозор. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 2, экзамен. 

5. ВХОДНЬПС требования для освоения дисциплиНны 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 

следующим дисциплинам: общая биология (в объеме школьной программы), ботаника, 
почвоведение, общая экология. 

6. Язык реализации 

Русский



7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 3.е., 108 часов, из которых: 

— лекции: 20 ч.; 

— семинарские занятия: 8 ч.. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ 
Понятие об экологии растений. Краткая история экологии растений. Положение экологии 

растений в системе современных наук. Теоретическое и практическое значение данной 

науки. Среда и экологические факторы. Прямое и косвенное действие факторов, их 

классификация. Среды жизни, понятия экотоп и местообитание. Особенности воздействия 
экологических факторов на растительный организм и понятие об экологических режимах. 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
Вид как экологическая категория. Внутривидовые экологические единицы (особь, биотип, 

ценопопуляция, экотип, экада). Надвидовые экологические единицы (экологическая 
группа, жизненная форма, архитектурная модель). 

Тема 3. УВЛАЖНЕНИЕ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Значение воды в жизни растений. Понятие о пойкилогидрических и гомойогидрических 

растениях. Типы местообитаний по характеру увлажнения. Экологические группы 
растений по увлажнению. 

Обзор экологических групп (ксерофитов, мезофитов и гигрофитов), а также жизненных 
форм сухопутных растений. Гидрофиты и их приспособления к особенностям водной 

среды жизни. 
Тема 4. ТЕМПЕРАТУРА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Прямое и косвенное значение температуры. Роль сезонных колебаний температуры и 
длины вегетационного периода. Адаптации растений к экстремальным температурам. 

Экологические группы и жизненные формы холодостойких, мезотермных и жаростойких 
растений. 

Тема 5. ОСВЕЩЕНИЕ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Значение света в жизни растений. Состав и интенсивность света в различных 

местообитаниях. Экологические группы растений по отношению к свету (гелиофиты, 
умброфиты, теневыносливые растения). Приспособления растений к использованию света 

при его недостатке и к защите от него в условиях избыточного освещения. 
Фотопериодизм. Основные экологические группы по типам фотопериодических реакций. 

Тема 6. ПОЧВА КАК СРЕДА ЖИЗНИ 
Химические свойства почв как прямодействующие факторы. Реакция растений на 

недостаток; оптимальное содержание и вредный избыток элементов питания. Типы 
местообитаний по плодородию почв в соответствии со шкалой богатства и засолённости 

Раменского. Характеристика эвтрофов, мезотрофов и олиготрофов. Отношение растений к 
отдельным элементам: кальцефиты, кальцефобы, нитрофиты, токсофиты. 

Экология растений засолённых местообитаний. Понятие о гликофитах и галофитах. 
Адаптация галофитов к повышенному содержанию легкорастворимых солей. Жизненные 

формы галофитов. 
Отношение растений к реакции  почвенной среды. Ацидофиты, базифиты и 

амфитолерантные растения. 
Специфика среды  обитания  низинных, верховых и — переходных — торфяников. 

Экологические особенности и жизненные формы болотных растений. 
Понятие о псаммофитах. Специфика среды — обитания — подвижных — песков. 

Приспособительные признаки и жизненные формы псаммофитов. Значение псаммофитов 
для борьбы с подвижностью песков в пустынях.



Понятие о петрофитах. Специфика среды обитания петрофитов. Приспособительные 
признаки и жизненные формы петрофитов. 

Тема 7. ПРОБЛЕМА ФИТОИНДИКАЦИИ 
Понятие о фитоиндикации и её теоретических основах. Индикационные признаки 

отдельных растений, растительных сообществ и растительного покрова. Методы 
индикационной ботаники и их значение для геолого-поисковых работ и почвенных 

исследований. Основные направления и значение фитоиндикации. 
Тема 8. БИОТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

СООБЩЕСТВЕ 
Биотический фактор как многообразие взаимовлияний растений в фитоценозах. Прямые 

(контактные) взаимовлияния растений: физиологические (паразитизм, симбиоз, срастание 
корней и веток), механические (взаимовлияния эпифитов и форофитов, лиан и опорных 

растений, охлёстывание ветвями и т.п.). Трансабиотические взаимовлияния растений: 
внутривидовая и межвидовая конкуренция, аллелопатия и кодовые взаимовлияния. 

Трансбиотические взаимовлияния растений. 
Тема 9. АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 
Понятие антропогенного фактора, его значение в жизни растений. Основные формы 
влияния человека и его деятельности на растительные организмы и их сообщества. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль освоения учебного материала по дисциплине проводится путем 

контроля посещаемости, в форме устных опросов, подготовки, представления и защиты 
докладов-презентаций по выбранной теме, а также тестовой контрольной работы по 

лекционному материалу; текущий контроль фиксируется в форме контрольной точки не 
менее одного раза в семестр. Успешное выполнение всех заданий текущего контроля 

является необходимым условием промежуточной аттестации обучающихся, которая 
осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой. При таком подходе к 

оцениванию учебных достижений студентов, наряду с обязательными аудиторными 
занятиями, большое значение приобретает самостоятельная работа обучающихся. 

Основная цель самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «Экология 
растений» заключается в том, чтобы научить студентов аналитической работе с учебной и 

научной литературой, а также Интернет-источниками, привить навыки научного подхода 
к решению теоретических и конкретных практических задач в профессиональной сфере 

деятельности, систематизировать свои теоретические и практические знания, правильно 
оформлять и представлять их в виде докладов и презентаций. Преподаватель организует 

самостоятельную работу студентов путём выдачи заданий по изучению теоретических 
вопросов, для выступления с докладами и презентациями. При этом используется список 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, новейшая периодика по 
соответствующим темам, а также информация, полученная с использованием сети Пегпе!. 

Самостоятельная работа студентов с литературой проводится на базе Научной библиотеки 
ТГУ, библиотеки Гербария им. П.Н. Крылова, библиотеки кафедры ботаники ТГУ. Доступ 

к электронным ресурсам обеспечен на компьютерах, подключенных к сети ТГУ. 

Оценивание — приобретаемых — теоретических — знаний — осуществляется — с 

использованием тестовой контрольной работы, реализуемой с помощью системы Моо@е. 
Каждый полностью правильный ответ оценивается в 100%, частично правильный и 

неполный — пропорционально меньше. В итоге выявляется результат по всёем вопросам. 
Суммарная максимальная оценка — 100 % (50 баллов). 

Развитие навыка самостоятельного поиска, систематизации и структурирования 
информации, а также умение представить полученные результаты в устной и графической 

форме проверяются в ходе подготовки и последующего представления на семинарском 
занятии доклада по выбранной теме. Представление доклада на семинарском занятии



обязательно — сопровождается — подготовленной — презентацией и — обсуждением 
представленного материала. 

Критерии оценивания данного вида работы: 
- полнота и систематичность изложения материала, 

- чёткая структурированность рассматриваемой проблемы, 
- сопровождающая презентация гармонично дополняет и иллюстрирует доклад, 

- способность грамотно и уверенно ответить на возникающие вопросы. 
При полном выполнении всех критериев работа получает максимальную оценку 

50 баллов, при неполном и частичном выполнении — пропорционально снижается. 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Экзамен во втором семестре. Результаты экзамена определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзаменационная 

оценка выводится на основании используемой балльно-рейтинговой системы оценивания 
учебных достижений обучающихся. 

Общая балльно-рейтинговая оценка для промежуточной аттестации по дисциплине 
«Экология растений» складывается из следующих компонентов: 

— доклад-презентация (тах 50 баллов), 
— тест по лекционному материалу (тах 50 баллов). 

Максимальная общая балльно-рейтинговая оценка для промежуточной аттестации 
по дисциплине «Экология растений» составляет 100 баллов. 

Соответствие балльно-рейтинговых и традиционных оценок показано в таблице: 
  

  

  

  

  

Балльно-рейтинговые оценки Процент успеваемости Традиционные оценки 

80 — 100 баллов 80 % и более отлично 

60 — 79 баллов 60 — 79 % хорошо 

40 — 59 баллов 40 — 59 % удовлетворительно 

менее 40 баллов менее 40 % неудовлетворительно         
  

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Моо@е» — БИрз://тоо@е.5и.ги/сошгве/лем.рбр?14=17597 
6) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
в) Материалы для семинарских занятий по дисциплине. 

Вопросы и задания для текущего самоконтроля теоретической подготовки 
1. Экология растений как наука: предмет изучения, важнейшие теоретические и 

прикладные задачи, основные методы исследования и связи с другими науками. 
2. Основные этапы становления и развития экологии растений. 

3. Растение и среда его обитания, понятие об экологических факторах, ресурсах и 
условиях. 

4. Экологические факторы, их прямое и косвенное действие на растительный 
организм. 

Классификация экологических факторов по их происхождению (источнику). 
Значение пространственно-геометрических факторов. 

Сравнение понятий местоположение, экотоп и биотоп (местообитание). 
Особенности воздействия экологических факторов на растительный организм и 00
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понятие об экологических режимах. 
Законы совокупного действия экологических факторов, понятия о многофакторной 

обусловленности экологических реакций и частичной замещаемости факторов. 
Приспособительный характер и природа экологических реакций, их основные 

типы. 
Кривая — жизнедеятельности: основные — кардинальные точки и зоны, их 

биологический смысл. 
Понятие о пластичности растений и экологических амплитудах, основные группы 

растений по степени их экологической пластичности. 
Чем могут отличаться кривые жизнедеятельности однолетнего и многолетнего 

растения? 
Вид как экологическая категория, доказательства экологического своеобразия вида. 

‚ Пути (способы) адаптации вида к специфике занимаемых им местообитаний. 
16. Внутривидовые экологические единицы (особь, биотип, ценопопуляция, экотип, 

экада). 
Что необходимо учитывать при выделении в природе растительных особей? 

Чем отличаются унитарные и модулярные организмы? 
Что такое генета? Какие типы генет выделяют в экологии растений? 

Особенности фитогенных полей у генет разного типа. Сравните понятия сложный 
индивид, колония и клон. 

Что такое биотип? Как это понятие соотносится с понятием генета? 
Что такое ценопопуляция? Кто впервые ввёл это понятие? Как оно соотносится с 

классическим понятием генетической (менделевской) популяции? 
Понятие об экотипах и причинах их возникновения. 

Что такое экада? 
В чём сходства и отличия экад и экотипов? 

Надвидовые экологические единицы (экологическая группа, жизненная форма, 
архитектурная модель). 

Экологическая группа: критерии выделения и основные характеристики. 
Обзор экологических групп растений по отношению к важнейшим факторам: 

увлажнению, свету, температуре, почвенно-грунтовым. 
Понятие о жизненной форме растений. 

Обзор морфологических классификаций жизненных форм. 
Классификация жизненных форм растений, предложенная К. Раункиером. 

Морфолого-биологические классификации жизненных форм растений. 
Типы местообитаний по характеру увлажнения. 

Экологические группы растений по увлажнению. 
‚ Прямое и косвенное значение температуры. 

36. 
37. 

Адаптации растений к экстремальным температурам. 
Приспособления растений к использованию света при его недостатке и к защите от 

него в условиях избыточного освещения. 
Механическое влияние ветра на растения. Флаговые формы деревьев. 

Реакция растений на недостаток; оптимальное содержание и вредный избыток 
элементов питания. 

Экология растений засоленных местообитаний, понятие о гликофитах и галофитах. 
Адаптация галофитов к повышенному содержанию легкорастворимых солей. 

Специфика среды обитания низинных, верховых и переходных торфяников. 
Значение псаммофитов для борьбы с подвижностью песков в пустынях. 

Приспособительные признаки и жизненные формы петрофитов. 
Методы индикационной ботаники и их значение для геолого-поисковых работ и 

почвенных исследований. 
Стационарные методы экологии растений.



47. 
48. 

49. 

50. 

51 

52. 
53. 

54. 
55. 

56. 

57. 
58. 

59. 
60. 

61. 

62. 

63. 

Метод глазомерных экологических рядов. 
Метод стандартных экологических шкал Л.Г. Раменского. 

Схемы классификаций взаимовлияний растений в фитоценозах по В.Н. Сукачеву 
(1954) и по Г.Г. Кларку (1957). 

Понятие наиболее крупных категорий взаимовлияний растений: контактных, 
трансабиотических и трансбиотических. 

. Краткая характеристика основных типов механических контактных ВЗаимовлияний 

растений: а) эпифитов с форофитами, 6) лиан и опорных растений. 

Понятие физиологических контактных взаимовлияний и их типы. 
Паразитизм как тип контактных физиологических взаимовлияний растений. 

Распространение и значение паразитизма в жизни растений. 
Симбиоз растений как особый тип физиологических контактных взаимовлияний и 

его формы. 
Распространение и значение в жизни растений микосимбиотрофии. 

Распространение и значение в жизни растений бактериосимбиотрофии. 
Понятие трансабиотических взаимовлияний растений. 

Конкуренция как тип взаимовлияния растений в фитоценозах. 
Понятие и значение для ценопопуляций  внутривидовой и  межвидовой 

конкуренции. 
Аллелопатия как особый тип трансабиотических взаимовлияний растений и 

отличие ее от конкуренции. 
Избирательность действия аллелопатически активных веществ и основные 

функциональные разновидности аллелопатии по Г. Грюммеру (1957). 
Понятие и примеры трансбиотических взаимовлияний растений в фитоценозах. 

Примерные темы для подготовки докладов-презентаций к семинарским занятиям 
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ю
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11. 

12. 
13. 

14. 
15 

21. 

Экологические факторы и среда обитания растений. 
Экологические факторы и их классификация. 

Прямое и косвенное действие факторов, их классификация. 
Особенности воздействия экологических факторов на растительный организм и 

понятие об экологических режимах. 
Связь растительного организма со средой обитания. 

Приспособительный характер экологических реакций. 
Кривая жизнедеятельности, понятие о пластичности растений. 

Вид как экологическая категория. 
Внутривидовые экологические единицы (особь, биотип, ценопопуляция, экотип, 

экада). 
‚ Надвидовые экологические единицы (экологическая группа, жизненная форма, 

архитектурная модель). 
Проблема классификации жизненных форм у растений. 

Значение воды в жизни растений. 
Типы местообитаний по характеру увлажнения. 

Обзор экологических групп сухопутных растений по отношению к влаге. 
‚ Экология водных растений. 

16. 
17. 

18. 
19. 

20. 

Отношение растений к температуре. 
Прямое и косвенное значение температуры. 

Адаптации растений к экстремальным температурам. 
Отношение растений к свету. 

Приспособления растений к использованию света при его недостатке и к защите от 
него в условиях избыточного освещения. 

Отношение растений к почвенным факторам.



22. Реакция растений на недостаток; оптимальное содержание и вредный избыток 
элементов питания. 

23. Экология растений засоленных местообитаний, понятие о гликофитах и галофитах. 
24. Адаптация галофитов к повышенному содержанию легкорастворимых солей. 

25. Специфика среды обитания низинных, верховых и переходных торфяников. 
26. Экология растений сфагновых болот. 

27. Экология растений сыпучих и каменистых местообитаний. 
28. Значение псаммофитов для борьбы с подвижностью песков в пустынях. 

29. Приспособительные признаки и жизненные формы петрофитов. 
30. Воздушный режим как экологический фактор. 

31. Проблема фитоиндикации. 
32. Методы экологии растений. 

33. Метод стандартных экологических шкал Л.Г. Раменского и его использование в 
ландшафтной экологии. 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 
— Афанасьева, Н.Б. Экология растений в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 352 с. — (Высшее образование). — 15ВМ 978-5-534-15412-2. — Текст : 

электронный — // — Образовательная — платформа — Юрайт — [сайт]. — — ОКГ: 
Бирз://игаи.ги/бсойе/489280 (дата обращения: 16.03.2022). 

— Афанасьева, Н.Б. Экология растений в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 336 с. — (Высшее образование). — 15ВМ 978-5-534-15414-6. — Текст : 

электронный — // — Образовательная — платформа — Юрайт — [сайт]. — — ОКГ: 
Бирз://иган.ги/бсойе/49 1457 (дата обращения: 16.03.2022). 

6) дополнительная литература: 
— Прокопьев Е.П. Введение в экологию  растений: учебное — пособие / 

Е.П. Прокопьев. — Томск: Издательство Томского университета, 2004. — 164 с. 
— Прокопьев Е.П. Экология растений: учебник/ Е.П. Прокопьев. — Томск: 

Издательство Томского университета, 2001. — 340 с. 
в) ресурсы сети Интернет: 

— Каталог экологических сайтов России — БИр://есо!овузне.ги 
— Проект «Зелёная жизнь (Зелайф)». Экология и человек. Окружающая среда. 

Природа внутри. — БИр:/Лухууу.геПЕе.ги 
— Экологический портал ЕСОЕАО.га — Б#р://есойад.го 

— Экологический блог ПРИРОДА.$З0 — Бир://рпгода.5и 

13. Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
— Мисговой ОМсе З1апйаг! 2013 Киззыап: пакет программ. Включает приложения: 

М5 ОМсе \/ога, М$ ОМ се Ехсе!, М$ ОТсе РоуегРош!, М$ ОМсе Оп-еМ№ое, МУ ОТсе 
РибИ5бег, М$ ОийооК, М$ ОТсе \Ме\ Аррз (\Уога Ехсе! М5 РоууегРотш{ ОийооК); 

— публично доступные облачные технологии (Соое!е Оос5, Яндекс диск и т.п.). 
6) информационные справочные системы: 

  

— Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ — 

Бир://сБато ПЬ 15и.ги/зеагсЫ/диегу?1оса!1е-ти&Шете-зухет 
— Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ — 

Бр://ума! Ь и5и.го/упаМассез$/тапасеег/паех  



— ЭБС Лань — Вр://еЛапБооК.сот/ 
— ЭБС Консультант студента — ВИр:/Лууулу. зшаеп!гагу.го/ 

— Образовательная платформа Юрайт — БИр5://иган!.ги/ 
— ЭБС УМАМЮМ .сот — БИрз://гпатит.сот/ 

— ЭБС 1РЕбооК5 — БИр:/Лумулу 1ргбооК$Рор.ги/   

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного и  семинарского типа, 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованные ПК и мультимедийным проектором. 
Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 
информационным — справочным — системам. Самостоятельная  работа  студентов с 

литературой проводится на базе Научной библиотеки, библиотеки Гербария им. П.Н. 
Крылова, библиотеки кафедры ботаники ТГУ. 

15. Информация о разработчиках 

Борисенко Алексей Леонидович, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

ботаники БИ


