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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение спецкурса предусмотрено учебным планом специализации         
1 – 31 01 01 02 02 «Ботаника» специальности 1 – 31 01 01 02 «Биология 
(научно-педагогическая деятельность)». 

Актуальность введения спецкурса обусловлена тем, что студенты, спе-
циализирующиеся на кафедре ботаники и физиологии растений обладают 
запасом знаний в области ботаники, почвоведения, химии, физики. 

Изучение «Экологии растений» как специальной науки предполагает 
также наличие у студентов естественнонаучных знаний более общего ха-
рактера. Изучение данного спецкурса позволит углубить знания по теоре-
тическим и методическим вопросам экологии растений, основам учения об 
жизненных формах. 

Экология растений изучает закономерности жизнедеятельности орга-
низмов (в любых её проявлениях, на всех уровнях интеграции) в их есте-
ственной среде обитания с учётом изменений, вносимых в среду деятель-
ностью человека.  

Целью спецкурса «Экология растений» является усвоение студентами 
основных понятий экологии растений и выявление основных закономерно-
стей сосуществования различных экосистем в среде их обитания. 

Задачами спецкурса являются: 
– усвоение студентами знаний об основных закономерностях жизнедея-

тельности систем растительных организмов в среде их обитания; 
– анализ влияния условий существования на адаптацию растений и их 

развитие; 
– овладение методами и методиками исследований, применяемых в 

экологии растений; 
– формирование умения и навыков использования прогноза изменения 

растительных сообществ под влиянием изменяющихся условий среды оби-
тания для более полного использования растительных ресурсов. 

Материал спецкурса основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким дисциплинам как «Ботаника», «Основы биологии выра-
щивания сельскохозяйственных и декоративных культур», «Фитоценоло-
гия», «Почвоведение», «Химия», «Физика». 
 

В результате изучения спецкурса : 
 

 Студент должен знать: 
– классификацию экологических факторов, их взаимодействие и влияние 
на экосистемы, значение ограничивающих факторов в развитии раститель-
ных сообществ, реакции растений на действие среды, влияние растений на 
среду. 

 
 



 4 

 
Студент должен владеть: 

- основными методами полевых, лабораторных,  количественных исследо-
ваний направленных на изучение жизнедеятельности растительных орга-
низмов в биогеоценозах. 

Студент должен иметь: 
- представление о закономерностях формирования экосистем, особенно-
стях естественной среды обитания, механизмах взаимосвязей организмов 
со средой, опыт работы с растительными объектами, их описанием, клас-
сификацией. 

Студент должен уметь: 
- использовать прогнозы негативных последствий антропогенного воздей-
ствия на биосферу для планирования мероприятий по охране и сохране-
нию среды обитания растений,  управлять экологическими факторами в 
условиях неизбежной индустриализации и урбанизации нашей планеты в 
целях наиболее экономичного и полного использования жизненных ресур-
сов.  

Спецкурс «Экология растений» изучается студентами 3 курса специа-
лизации 1 – 31 01 01 02 02 «Ботаника», специальности 1 – 31 01 01 02  
«Биология (научно-педагогическая деятельность)».  Общее количество  ча-
сов – 62, аудиторное – 34, в том числе: лекции – 16 часов, лабораторные 
занятия – 14 часов, СУРС – 4 часа. Форма отчетности – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА 
 

Тема 1 Введение 
Объекты экологии растений. Теоретические и практические задачи эко-

логии растений. История развития экологии растений. Современный этап 
развития экологии растений. Наблюдение и эксперимент. Моделирование 
экосистем. Реальные (натуральные, аналоговые) и идеальные (знаковые) 
модели. 

 
Тема 2 Понятие об экологических факторах 
Классификация экологических факторов. Фитоиндикация. Закономер-

ности действия экологических факторов. Закон оптимума. Правило эколо-
гической индивидуальности видов. Закон совместного действия факторов. 
Принцип ограничивающих факторов и закон толерантности. Комплекса-
торные закономерности. Правило относительного постоянства местооби-
тания. Правило селективности действия фактора. 

  
Тема 3 Экологическая гетерогенность растений 
Экологические группы растений. Экологические группы и экологиче-

ские шкалы. Жизненные формы растений. Классификация жизненных 
форм растений. Эколого-фитоценотические стратегии растений. Экологи-
ческая гетерогенность популяций растений.  Популяции ценопопуляции. 
Популяции клональных растений. Регулирование плотности популяций 
растений. Экотипы растений. Экоклины и смены биотопов. Экологические 
ниши растений.  

 
Тема 4 Свет как  экологический фактор 
Количественные характеристики принимаемого растением света. Каче-

ственные характеристики света, принимаемого растением. Свет и функци-
онирование растений. Свет и фотосинтез. Приспособления растений  к све-
товому режиму. Фотопериодизм и фотопериодические реакции растений. 

 
Тема  5 Тепло как экологический фактор 
Тепловой режим местообитаний. Влияние рельефа на теплообеспечен-

ность местообитаний. Тепловой режим почвы. Тепловой режим раститель-
ного покрова. Супратемпературные виды растений. Субтемпературные ви-
ды растений. Температура растений. Экологические группы растений по 
отношению к теплу. Влияние температуры на рост и развитие растений. 
Действие экстремальных температур на растения. Термопериодизм и фе-
нологические особенности действия теплового фактора. 
 

Тема 6 Почва как экологический фактор 
Основные свойства почвы и их экологическое значение. Почвенный 

режим как экологический фактор. Гранулометрический состав почвы как 
экологический фактор. Органическое вещество почвы как  экологический 
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фактор. Экологическое значение живого населения почвы.  Экологическое 
значение кислотности  почвы. Экологическое значение обеспечения почвы 
азотом, калием, фосфором и другими прочими биогенами. Экологическое 
значение засоления. Экологические условия торфяных почв. 
 

Тема 7 Вода как экологический фактор 
      Вода в растении. Содержание воды в растительных клетках и ее типы. 
Пойкилогидричность и гомойогидричность растений. Экологическое зна-
чение осмотического давления. Формообразующее значение гидратуры. 
Поглощение воды корнем. Транспирация. Гигроскопические движения 
растений. Водный режим местообитаний. Водный режим почвы и показа-
тели ее влажности. Водный режим фитоценозов. Экологические группы 
растений по отношению к водному режиму. Гигрофиты. Гидрофиты. Ксе-
рофиты. Мезофиты.  Экологическое действие на растения снега и льда. 
Защитное действие снежного покрова. Экологическое действие почвенно-
го льда и ледяной корки. 

 
Тема 8 Воздух как экологический фактор 
Экологическое значение кислорода воздуха. Кислород и дыхание рас-

тений. Аэрация почвы. Приспособление растений к гипоксии и аноксии. 
Влияяние аэрации почвы на находящиеся в ней органы растений. Экологи-
ческое значение диоксида углерода воздуха. Диоксид углерода и запасы 
углерода на Земле. Круговорот углерода и живые организмы. Проникнове-
ние диоксида углерода в растение. Действие токсичных газов на растения. 
Экологическое значение непостоянных компонентов воздуха. Влияние на 
растения перемещения воздушных масс. 

 
Тема  9 Ионизирующее излучение и радиоэкология растений 
Пути поступления радионуклидов в растения: аэральный и корневой. 

Особенности внекорневого накопления радионуклидов растениями. По-
глощение радионуклидов из почвы. Количественные показатели накопле-
ния радионуклидов растениями. Понятие о коэффициенте пропорциональ-
ности. Влияние различных факторов на накопление радионуклидов в рас-
тениях: физико-химическая форма выпадений, биологические особенности 
растений, состав и свойства почв, тип ландшафта, климатические условия, 
время. Особенности накопления радионуклидов в древесных растениях, 
травянистых растениях лесных, луговых и агроэкосистем, грибном ком-
плексе. Основные особенности динамики накопления 137Cs и 90Sr в расте-
ниях.  
  

Тема 10 Биотические экологические факторы 
Типы отношений растений с другими организмами. Прямые и косвен-

ные отношения растений с другими организмами. Классификация отноше-
ний Растений с другими организмами по действию на жизнеспособность 
партнера. Симбиоз. Типы симбиозов.  Фитофагия и защита растений от 



 7 

неё. Фитофаги и фитопаразиты. Анатомо-морфологические приспособле-
ния растениий, препятствующие доступу фитофагов. Различные способы 
защиты растений от поедания их животными. Отношения растений с пара-
зитическими организмами и устойчивость к инфекции. Характеристики 
инфекционных агентов. Содействие животных размножению и распро-
странению растений. Зоофилия. Зоохория. Взаимоотношения между расте-
ниями.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение 2 - 2 -    
 1 Объекты экологии растений  

2 Теоретические и практические задачи экологии 
растений  
3 Современный этап развития экологии растений 
4 Наблюдение и эксперимент 
5 Моделирование экосистем 

2 - 2 - Цифровой  
проектор, 

УМК 

[3,6,7,9,15, 
35,42]  
 

Защита отчета 
по лаб. раб. 

2 Понятие об экологических факторах 2 - 2 -    
 1  Классификация экологических факторов 

2 Закономерности действия экологических факто-
ров 
3 Комплексаторные закономерности 

2 - 2 - Цифровой  
проектор, 

УМК 

 [3,6,7,9,15, 
35,42]  
 

Защита отчета 
по лаб. раб. 

Контрольная 
работа 

3 Экологическая гетерогенность растений 2 - 2 -    
 1 Экологические группы растений  

2 Жизненные формы растений 
3 Классификация жизненных форм растений  
4 Эколого-фитоценотические стратегии растений   
5 Регулирование плотности популяций растений  
6 Экотипы растений 

2 - 2 - Цифровой  
проектор, 

УМК 

[3,8,11,16,17,20,2
4,27,31,35]  
  

Защита отчета 
по лаб. раб. 
Письменное 
тестирование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Свет как экологический фактор - - - 2 -   
 1 Количественные  и качественные характеристики 

принимаемого растением света 
2 Свет и функционирование растений  
3 Приспособления растений  к световому режиму 
4 Фотопериодизм и фотопериодические реакции 
растений 

     [3,10,12,22,29]  
 

Групповая 
консультация 

5 Тепло как экологический фактор 2 - 2 -    
 1 Тепловой режим местообитаний  

2 Экологические группы растений по отношению к 
теплу 
3 Термопериодизм и фенологические особенности 
действия теплового фактора 

2 - 2 - Цифровой  
проектор, 

УМК 

[3-
6,10,17,19,29,40,
45]  
  

Защита отчета 
по лаб. раб. 

Контрольная 
работа 

6 Почва как экологический фактор 2 - 2 -    
 1 Основные свойства почвы и их экологическое 

значение.  
2 Почвенный режим как экологический фактор  
3 Гранулометрический состав почвы как экологи-
ческий фактор 
4 Органическое вещество почвы как  экологиче-
ский фактор 
5 Экологическое значение живого населения почвы 
6 Экологическое значение физико-химических 
свойств почвы  
7 Экологические условия торфяных почв 

2 - 2 - Цифровой  
проектор, 

УМК 

[3,6,7,9,15,18,19,
25,42]  
 

Защита отчета 
по лаб. раб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Вода как экологический фактор 2 - 2 -    
 1 Пойкилогидричность и гомойогидричность рас-

тений 
2 Водный режим местообитаний 
3 Экологические группы растений по отношению к 
водному режиму 
4 Экологическое действие на растения снега и льда  

2 - 2 - Цифровой  
проектор, 

УМК 

[2-4,10,12,26,29]  
 

Защита отчета 
по лаб. раб. 

Контрольная 
работа 

8 Воздух как экологический фактор 2 - - -    
 1 Экологическое значение кислорода воздуха  

2 Влияние аэрации почвы на находящиеся в ней ор-
ганы растений 
3 Экологическое значение диоксида углерода воз-
духа  
4 Действие токсичных газов на растения 
5 Экологическое значение непостоянных компо-
нентов воздуха  

2 - - - Цифровой  
проектор, 

УМК 

[3,6,7,9,12,26]  
 

 

9 Ионизирующее излучение и радиоэкология рас-
тений 

-   2    

 1 Пути поступления радионуклидов в растения 
2 Количественные показатели накопления радио-
нуклидов растениями  
3 Влияние различных факторов на накопление ра-
дионуклидов в растениях  
4 Особенности накопления радионуклидов в дре-
весных растениях, травянистых растениях лесных, 
луговых и агроэкосистем, грибном комплексе 
5 Особенности динамики накопления 137Cs и 90Sr в 
растениях 

   2  - [46]  
 

Групповая 
консультация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Биотические экологические факторы 2 - 2 -    
 1 Типы отношений растений с другими организма-

ми  
2 Классификация отношений  
3 Растений с другими организмами по действию на 
жизнеспособность партнера 
4 Способы защиты растений от поедания их живот-
ными  
5 Отношения растений с паразитическими орга-
низмами и устойчивость к инфекции 
6 Содействие животных размножению и распро-
странению растений 

2 - 2 - Цифровой  
проектор, 

УМК 

[1,11,20,24,28,30,
33,34,36,39,43, 
44]  
 

Защита отчета 
по лаб. раб. 
Письменное 
тестирование 

 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень лабораторных работ 
 
1 Количественные морфологические методы в экологии растений 
2 Анатомические методы в экологии растений 
3 Гидрофиты. Морфологические особенности. Важнейшие представители 
4 Гидрофиты. Анатомические особенности 
5 Гигрофиты. Морфологические особенности. Важнейшие представители 
6 Ксерофиты. Морфологические и анатомические особенности 
7 Сравнительно-анатомическая характеристика мезо- и ксерофитов 
 

Рекомендуемые формы контроля знаний 
1 Тестовые задания 
2 Контрольные работы 
 

Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1 Прогноз радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных культур 
2 Биотические и абиотические экологические факторы 
 
 

Рекомендуемые темы контрольных работ  
1 Основные экологические факторы 
2 Миграция радионуклидов в звене почва-растение 
3 Жизненные формы растений 
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 28 Марков М. В. Популяционная биология растений. – Казань: Изд-во 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

(изменить в соответствии с курсом ) 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учеб-
ной программы  
по изучаемой учеб-
ной  
дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Экология растений Кафедра ботаники и 
физиологии растений 

 Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___.200__ 
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