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Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель: показать влияние условий окружающей среды на микроэлементный 

состав морских организмов и потенциал их использования для оценки 

загрязнения окружающей среды антропогенной активностью. 

Задачи:  

 получить представление о микроэлементном составе морских 

организмов различных уровней трофической цепи; 

 показать влияние условий обитания организмов на их 

микроэлементный состав; 

 сравнить уровни накопления микроэлементов в морских организмах 

с максимально допустимыми уровнями нормативных документов.  

Для успешного изучения дисциплины «Microelements composition of 

marine organisms / Микроэлементный состав морских организмов» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции (элементы компетенций): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-2 Способен использовать специальные и новые разделы экологии, 

геоэкологии и природопользования при решении научно-исследовательских и 

прикладных задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен применять экологические методы исследований для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен применять нормативные правовые акты в сфере 

экологии и природопользования, нормы профессиональной этики. 

 

  



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции: 

Тип задач 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

научно-

исследовательский 

ПК-1 Способен использовать и 

развивать методы научных 

исследований и инструментария в 

выбранной области экологии и 

природопользования или смежных 

с экологией науках 

ПК-1.3 проводит мониторинг среды 

обитания водных биологических ресурсов 

по гидрохимическим показателям в 

процессе оперативного управления 

водными биоресурсами и объектами 

аквакультуры 

экспертно-

аналитический 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

экологической безопасности и 

разрабатывать план мероприятий 

по экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением 

экологических требований и 

использованию природных условий 

и ресурсов 

ПК-3.1 организует проведение мониторинга 

качества и безопасности водных 

биологических ресурсов, среды их обитания 

и продуктов из них по гидробиологическим, 

микробиологическим и гидрохимическим 

показателям в соответствии со стратегией 

развития технологических процессов 

управления водными биоресурсами и 

объектами аквакультуры 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.3 проводит мониторинг среды 

обитания водных биологических 

ресурсов по гидрохимическим 

показателям в процессе оперативного 

управления водными биоресурсами и 

объектами аквакультуры 

Знает основы мониторинга среды обитания водных 

биологических ресурсов по гидрохимическим показателям 

Умеет проводить мониторинг среды обитания водных 

биологических ресурсов по гидрохимическим показателям 

Владеет навыками проведения мониторинга среды обитания 

водных биологических ресурсов по гидрохимическим 

показателям в процессе оперативного управления водными 

биоресурсами и объектами аквакультуры  

ПК-3.1 организует проведение 

мониторинга качества и 

безопасности водных биологических 

ресурсов, среды их обитания и 

продуктов из них по 

гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим показателям в 

соответствии со стратегией развития 

технологических процессов 

управления водными биоресурсами и 

объектами аквакультуры 

Знает стратегию развития технологических процессов 

управления водными биоресурсами и объектами 

аквакультуры и порядок проведения и организации 

мониторинга качества и безопасности водных биологических 

ресурсов, среды их обитания и продуктов из них по 

гидробиологическим, микробиологическим и 

гидрохимическим показателям 

Умеет проводить и организовывать мониторинг качества и 

безопасности водных биологических ресурсов, среды их 

обитания и продуктов из них по гидробиологическим, 

микробиологическим и гидрохимическим показателям 

Владеет способностью организации и проведения 

мониторинга качества и безопасности водных биологических 

ресурсов, среды их обитания и продуктов из них по 

гидробиологическим, микробиологическим и 

гидрохимическим показателям в соответствии со стратегией 

развития технологических процессов управления водными 

биоресурсами и объектами аквакультуры 



 

 

Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы (180 

академических часа). Видами учебных занятий и работы обучающегося по 

дисциплине являются: 

 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Лек Лекции 

Пр Практические занятия 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

Контроль 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося 

с преподавателем в период промежуточной аттестации 
 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося Формы 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

 

Л
аб

 

П
р

 

О
К

 

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

1 

Раздел 1. Биогеохимические 

(БГХ) провинции в морских 

экосистемах 

2 

4 - 8 

- 92 54 
УО-1, УО-3, 

ПР-3 
2 

Раздел 2. Эссенциальные и 

токсичные элементы морских 

организмов 

4 - 8 

3 

Раздел 3. Предельно допустимые 

концентрации элементов в 

морских организмах 

2 - 8 

 Итого:  10 - 24 - 92 54  

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Лекционные занятия (10 час.) 

Раздел 1. Биогеохимические (БГХ) провинции в морских экосистемах 

(4 час.) 

Тема 1. БГХ провинции в океане (2 час).  

Тема 2. Факторы, влияющие на микроэлементный состав морских 

организмов (2 час.) 

Раздел 2. Эссенциальные и токсичные элементы морских организмов 

(4 час) 



Тема 3. Эссенциальные элементы живых организмов (2 час) 

Тема 4. Токсичные элементы (2 час).  

Раздел 3. Предельно допустимые концентрации элементов в морских 

организмах (2 час) 

Тема 5. Нормирование токсичных и нетоксичных элементов (1 час) 

Тема 6. Сравнение уровней поллютантов в морских организмах с ПДК 

разных стран (1 час) 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия (24 час.) 

Тема 1. Определение условий среды по содержанию тяжелых 

металлов в организмах-индикаторах (4 час): 

 Водоросли. Курильские острова и Камчатка, 

 Водоросли. Дальневосточный горнорудный район, 

 Мидии и устрицы. Программа Mussel Watch, 

 Mytilus trossulus – обрастатель навигационных буев вдоль 

побережья ДВ морей как индикатор условий среды. 

Тема 2. Содержание тяжелых металлов в лососях азиатского 

побережья Северо-Западной Пацифики: горбуша, кета, сима (4 час). 

Тема 3. Микроэлементы в питьевой воде на примере Владивостока, 

ЕАО, Камчатки (4 час). 

Тема 4. Биогеохимические провинции в Китае, Индии, Бразилии, 

Южной Африке (индивидуальные презентации обучающихся) (4 час). 

Тема 5. Качество питьевой воды (микроэлементный состав) в местах 

проживания обучающихся (4 час). 

Тема 6. Эндемические болезни в местах проживания обучающихся (4 

час.). 

 

Задания для самостоятельной работы  

Самостоятельная работа №1. Определение особенностей влияния 

окружающей среды на микроэлементный состав организмов. 
 



Требования: 

1. Сравнение химического состава воды Тихого и Атлантического 

океанов и оценка их биоразнообразия и продуктивности. 

2. Выявить какие факторы обуславливают их различие.  

 

Самостоятельная работа № 2. Особенности микроэлементного 

состава тихоокеанских лососей. 

Требования. Задание индивидуальное. Отчет по теме осуществляется 

в форме эссе (ПР-3). Каждый студент получает свой вариант темы для 

составления эссе.  

Тематика эссе 

1. Попадание кадмия в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи. 

2. Попадание свинца в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи. 

3. Попадание мышьяка в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи 

4. Попадание цинка в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи 

5. Попадание марганца в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи 
 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине включает в себя: 

 план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

 требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

 критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 В течение 

семестра 

Подготовка к 

практическим занятиям, 

изучение литературы 

72 час Выполнение докладов 

(УО-3) 

2 1–3 неделя 

семестра 

Выполнение 

самостоятельной 

работы № 1 

10 часов УО-1 

(собеседование/устный 

опрос) 

3 4–6 неделя 

семестра 

Выполнение 

самостоятельной 

работы № 2 

10 часов ПР-3 (эссе) 

4 16–18 неделя 

семестра 

Подготовка к экзамену 54 часа экзамен 

Итого:  146 часов 

 



Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Планирование и организация времени, отведенного на выполнение 

заданий самостоятельной работы.  

Изучив график выполнения самостоятельных работ, следует правильно её 

организовать. Рекомендуется изучить структуру каждого задания, обратить 

внимание на график выполнения работ, отчетность по каждому заданию 

предоставляется в последнюю неделю согласно графику. Обратить внимание, 

что итоги самостоятельной работы влияют на окончательную оценку по итогам 

освоения учебной дисциплины.  

Работа с литературой.  

При выполнении ряда заданий требуется работать с литературой. 

Рекомендуется использовать различные возможности работы с литературой: 

фонды научной библиотеки ДВФУ (http://www.dvfu.ru/library/) и других 

ведущих вузов страны, а также доступных для использования научно-

библиотечных систем. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, в том числе при 

написании эссе рекомендуется работать со следующими видами изданий: 

а) Научные издания, предназначенные для научной работы и содержащие 

теоретические, экспериментальные сведения об исследованиях. Они могут 

публиковаться в форме: монографий, научных статей в журналах или в 

научных сборниках;  

б) Учебная литература подразделяется на:  

- учебные издания (учебники, учебные пособия, тексты лекций), в 

которых содержится наиболее полное системное изложение дисциплины или 

какого-то ее раздела; 

- справочники, словари и энциклопедии – издания, содержащие краткие 

сведения научного или прикладного характера, не предназначенные для 

сплошного чтения. Их цель – возможность быстрого получения самых общих 

представлений о предмете. 

Существуют два метода работы над источниками:  

– сплошное чтение обязательно при изучении учебника, глав монографии 

или статьи, то есть того, что имеет учебное значение. Как правило, здесь 

требуется повторное чтение, для того чтобы понять написанное. Старайтесь 

при сплошном чтении не пропускать комментарии, сноски, справочные 

материалы, так как они предназначены для пояснений и помощи. Анализируйте 

рисунки (карты, диаграммы, графики), старайтесь понять, какие тенденции и 

закономерности они отражают; 

– метод выборочного чтения дополняет сплошное чтение; он применяется 

для поисков дополнительных, уточняющих необходимых сведений в словарях, 

энциклопедиях, иных справочных изданиях. Этот метод крайне важен для 

повторения изученного и его закрепления, особенно при подготовке к зачету. 

Для того чтобы каждый метод принес наибольший эффект, необходимо 

http://www.dvfu.ru/library/


фиксировать все важные моменты, связанные с интересующей Вас темой. 

Тезисы – это основные положения научного труда, статьи или другого 

произведения, а возможно, и устного выступления; они несут в себе больший 

объем информации, нежели план. Простые тезисы лаконичны по форме; 

сложные – помимо главной авторской мысли содержат краткое ее обоснование 

и доказательства, придающие тезисам более весомый и убедительный характер. 

Тезисы прочитанного позволяют глубже раскрыть его содержание; обучаясь 

излагать суть прочитанного в тезисной форме, вы сумеете выделять из 

множества мыслей авторов самые главные и ценные и делать обобщения. 

Конспект – это способ самостоятельно изложить содержание книги или 

статьи в логической последовательности. Конспектируя какой-либо источник, 

надо стремиться к тому, чтобы немногими словами сказать о многом. В тексте 

конспекта желательно поместить не только выводы или положения, но и их 

аргументированные доказательства (факты, цифры, цитаты). 

Писать конспект можно и по мере изучения произведения, например, 

если прорабатывается монография или несколько журнальных статей. 

Составляя тезисы или конспект, всегда делайте ссылки на страницы, с 

которых вы взяли конспектируемое положение или факт, – это поможет вам 

сократить время на поиск нужного места в книге, если возникает потребность 

глубже разобраться с излагаемым вопросом или что-то уточнить при написании 

письменных работ. 

Методические рекомендации по выполнению заданий для 

самостоятельной работы и критерии оценки. 

Самостоятельная работа №1. От обучающегося требуется: 

1. Сравнение химического состава воды Тихого и Атлантического 

океанов и оценка их биоразнообразия и продуктивности. 

2. Выявить какие факторы обуславливают их различие.  

Собеседование (устный опрос) позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки.  

Опрос – важнейшее средство развития мышления и речи. Обучающая 

функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам 

оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 

подготовке задания по самостоятельной работе. 

Критерии оценки. Используется зачетная система. Во время опроса 

допускаются логические ошибки и не допускаются – фактические. Для 

успешной сдачи желательно сформировать графики и провести первичный 

статистический анализ, подкрепить свои слова результатами математической 

обработки. На основе проанализированной информации предположить 

возможный причины изменения демографической ситуации в регионах и их 

связь с состоянием окружающей среды. 

Самостоятельная работа № 2. Отчет по теме осуществляется в форме 



эссе. Эссе, как оценочное средство, позволяет оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленного вопроса, самостоятельно проводить 

анализ, формулировать выводы. Эссе предоставляется в письменном виде. 

Методические рекомендации по написанию эссе представлены ниже. 

 

Критерии оценки. 

Оценка Требования 

«зачтено» Студент владеет навыками самостоятельной работы по теме 

исследования, реферировать литературные источники; методами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой 

области. Эссе характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Студент умеет обобщать 

фактический материал, делать самостоятельные выводы. Работа 

соответствует требованиям и выполнена в установленные сроки. 

«не зачтено» Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Студент 

не умеет обобщать фактический материал, делать самостоятельные 

выводы, не владеет навыком реферировать литературные источники. 

Эссе не выполнено. 

 

Методические рекомендации по составлению докладов / презентаций 

Тематики презентаций представлены блоками. В каждом блоке студент 

предлагает преподавателю одну или несколько тем на свой выбор, по которой 

он хотел бы составить доклад. Во время выполнения презентаций студенту 

необходимо учитывать как экологическую, так и экономическую сторону 

вопроса. Особый упор делается на объемы и условия добычи, влияние 

добываемого сырья на промышленную специализацию региона и на 

экологическую ситуацию, а также на применение сырья 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 



анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 

т.д. 

Структура эссе: 

1) Тема 

2) Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 

прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». 

3) Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина - следствие, общее - особенное, форма - 

содержание, часть - целое, постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) 

способ построения любого эссе - использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 

исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 



логичности в освещении темы. 

4) Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит 

пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

Эссе должно подчиняться общепринятым нормам, а именно, сохранности 

структуры: 

1. Вступление (20% к общему объему работы) 

2. Основная часть (тезис ↔ аргумент, 60%) 

3. Заключение (20%) 

На первоначальном этапе эссе можно выполнять по инструкции, которая 

поможет структурировать работу. Условно разделим написание эссе на три 

этапа. 

I этап «Введение-объяснение. Идет обоснование выбора темы, ее 

актуальность. Напомним, что на этом этапе, тип речи - рассуждение. 

(Например, я хочу познать новое; я хочу обогатить знания; я знаю, что это 

интересный географический объект, но я о нем мало знаю); личный опыт (я был 

на этой реке, читал о ней, видел по телевизору передачу…). 

II этап «Основная часть эссе» - аргументированное раскрытие темы на 

основе собранного материала, в основной части раскрывается главная мысль, 

которую желательно подкрепить точными фактами, яркими описаниями. 

Например, описание глобальной проблемы человечества по плану: 

 Причины появления проблемы 

 Соотношение проблемы к мировой 

 Факты, подчеркивающие о состоянии проблемы на современном этапе 

 Решение глобальной проблемы на уровне государств 

III этап «Заключение». В заключении необходимо выделить главную 

мысль эссе. Надо найти самую эффективную фразу, мысль, цитату – такую, 

которой можно было бы закончить работу. 

Примечание: Не нужно ставить цифры и отвечать на пункты плана, 

изложение должно быть логическим, но каждый пункт плана может быть 

выделен новым абзацем. Каждый абзац – предыдущий и последующий – 

должны быть связаны между собой. Так достигается целостность работы. Не 

надо забывать о том, что эссе присуще эмоциональность и художественность 

изложения. Напомним, что эссе – это самостоятельная письменная работа, ваши 

рассуждения о проблеме, ваше видение проблемы. 

Важно помнить, что главное в эссе – это наличие и умение оперировать 



географическими фактами, которые будут являться аргументами, 

опровергающими или подтверждающими выдвинутый тезис. 

Примерные клише, которые можно использовать при написании эссе: 

Вступление 

Я согласен с данным мнением… 

Нельзя не согласиться с мнением… 

Задумываясь над этой фразой, приходишь к выводу, что… 

Для меня эта фраза – ключ к пониманию… 

Я не могу присоединиться к этому утверждению, так как… 

Основная часть 

Существует несколько подходов к данной работе… 

Во-первых…, во-вторых…, в-третьих… 

Следует отметить, что… 

С одной стороны… 

С другой стороны… 

Заключение 

Исходя из вышесказанного… 

Подводим итог размышлению… 

Итак, … 

Таким образом, … 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контрол

ируемые 

разделы / 

темы 

дисципл

ины 

Коды и этапы формирования компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация 

1 

Раздел 1. 

Биогеохи

мические 

(БГХ) 

провинци

и в 

морских 

экосистем

ах 

ПК-1.3 проводит мониторинг 

среды обитания водных 

биологических ресурсов по 

гидрохимическим показателям 

в процессе оперативного 

управления водными 

биоресурсами и объектами 

аквакультуры 

Знает основы 

мониторинга среды 

обитания водных 

биологических ресурсов 

по гидрохимическим 

показателям 

Защита 

докладов 

(УО-3) 

Зачет, 

вопросы 1-

4 

Умеет проводить 

мониторинг среды 

обитания водных 

биологических ресурсов 

по гидрохимическим 

показателям 

Владеет навыками 

проведения 

мониторинга среды 

обитания водных 

биологических ресурсов 



по гидрохимическим 

показателям в процессе 

оперативного управления 

водными биоресурсами и 

объектами аквакультуры  

2 

Раздел 2. 

Эссенциа

льные и 

токсичны

е 

элементы 

морских 

организм

ов 

ПК-3.1 организует проведение 

мониторинга качества и 

безопасности водных 

биологических ресурсов, среды 

их обитания и продуктов из 

них по гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим показателям 

в соответствии со стратегией 

развития технологических 

процессов управления водными 

биоресурсами и объектами 

аквакультуры 

Знает стратегию 

развития 

технологических 

процессов управления 

водными биоресурсами 

и объектами 

аквакультуры и 

порядок проведения и 

организации 

мониторинга качества 

и безопасности водных 

биологических 

ресурсов, среды их 

обитания и продуктов 

из них по 

гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим 

показателям 

Защита 

докладов 

(УО-3), 

Эссе (ПР-

3) 

Зачет, 

вопросы 5-

7 

Умеет проводить и 

организовывать 

мониторинг качества и 

безопасности водных 

биологических 

ресурсов, среды их 

обитания и продуктов 

из них по 

гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим 

показателям 

Владеет способностью 

организации и 

проведения 

мониторинга качества 

и безопасности водных 

биологических 

ресурсов, среды их 

обитания и продуктов 

из них по 

гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим 

показателям в 

соответствии со 

стратегией развития 



технологических 

процессов управления 

водными биоресурсами 

и объектами 

аквакультуры 

3 

Раздел 3. 

Предельн

о 

допустим

ые 

концентра

ции 

элементов 

в морских 

организма

х 

ПК-3.1 организует проведение 

мониторинга качества и 

безопасности водных 

биологических ресурсов, среды 

их обитания и продуктов из 

них по гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим показателям 

в соответствии со стратегией 

развития технологических 

процессов управления водными 

биоресурсами и объектами 

аквакультуры 

Знает стратегию 

развития 

технологических 

процессов управления 

водными биоресурсами 

и объектами 

аквакультуры и 

порядок проведения и 

организации 

мониторинга качества 

и безопасности водных 

биологических 

ресурсов, среды их 

обитания и продуктов 

из них по 

гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим 

показателям 

Защита 

докладов 

(УО-3), 

Эссе (ПР-

3) 

Экзамен, 

вопросы 8 

Умеет проводить и 

организовывать 

мониторинг качества и 

безопасности водных 

биологических 

ресурсов, среды их 

обитания и продуктов 

из них по 

гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим 

показателям 

Владеет способностью 

организации и 

проведения 

мониторинга качества 

и безопасности водных 

биологических 

ресурсов, среды их 

обитания и продуктов 

из них по 

гидробиологическим, 

микробиологическим и 

гидрохимическим 

показателям в 

соответствии со 

стратегией развития 



технологических 

процессов управления 

водными биоресурсами 

и объектами 

аквакультуры 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

а также качественные критерии оценивания, которые описывают уровень 

сформированности компетенций, представлены в разделе VIII. 
 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-
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Geophysics. – 2013. – V. 103. – P. 667-694. 

3. Ernst-Detlef Schulze, Martin Heimann, Sandy Harrison, Elisabeth 

Holland, Jonathan Lloyd, Iain Colin Prentice, David Schimel Global Biogeochemical 

Cycles in the Climate System / Academic Press, 2001. – 350 pp. 

4. Dennis A. Hansell, Craig A. Carlson Biogeochemistry of Marine 

Dissolved Organic Matter: 2nd Edition / Academic Press, 2014. – 712 pp. 

Дополнительная литература 

1. Anthony A. P. Koppers, William W. Sager Chapter 4.3 – Large-Scale 

and Long-Term Volcanism on Oceanic Lithosphere / In: Developments in Marine 

Geology. – 2014. – V. 7. – P. 553-597. 

2. S. Adam Soule Chapter 21 - Mid-Ocean Ridge Volcanism / In: The 

Encyclopedia of Volcanoes (Second Edition), 2015. – P/ 395-403. 



3. Natalia Irma Deligne, Haraldur Sigurdsson Chapter 14 - Global Rates of 

Volcanism and Volcanic Episodes / In: The Encyclopedia of Volcanoes (Second 

Edition), 2015. – P. 265-272. 

4. Peter T. Harris, Elaine Baker (eds.) Seafloor Geomorphology as Benthic 

Habitat: GeoHab Atlas of Seafloor Geomorphic Features and Benthic Habitats / 

Elsevier Science, 2020. – 1076 pp. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание последовательности действий обучающихся 

Планирование и организация времени, отведенного на изучение 

дисциплины. Приступить к освоению дисциплины следует незамедлительно в 

самом начале учебного семестра. Рекомендуется изучить структуру и основные 

положения Рабочей программы дисциплины. Обратить внимание, что кроме 

аудиторной работы (лекции, лабораторные занятия) планируется 

самостоятельная работа, итоги которой влияют на окончательную оценку по 

итогам освоения учебной дисциплины. Все задания (аудиторные и 

самостоятельные) необходимо выполнять и предоставлять на оценку в 

соответствии с графиком. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

следующие формы работ: чтение лекций, практические занятия, задания для 

самостоятельной работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в 

каждый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Лабораторные занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах курса и призваны стимулировать выработку 

практических умений.  

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. Студентам 

необходимо ознакомиться с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса.  

Освоение курса способствует развитию навыков обоснованных и 

самостоятельных оценок фактов и концепций. Поэтому во всех формах 

контроля знаний, особенно при сдаче зачета, внимание обращается на 

понимание проблематики курса, на умение практически применять знания и 

делать выводы. 

Работа с литературой. Рекомендуется использовать различные 

возможности работы с литературой: фонды научной библиотеки ДВФУ 

 и электронные библиотеки (http://www.dvfu.ru/library/), а также доступные для 

http://www.dvfu.ru/library/


использования другие научно-библиотечные системы. 

Подготовка к экзамену. К сдаче экзамена допускаются обучающиеся, 

выполнившие все задания (лабораторные, самостоятельные), предусмотренные 

учебной программой дисциплины, посетившие не менее 85% аудиторных 

занятий. 
 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень материально-технического и программного обеспечения 

дисциплины приведен в таблице. 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
690922, Приморский край, г. 

Владивосток, остров Русский, 

полуостров Саперный, поселок 

Аякс, 10, корпус L, ауд. L 502. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение укомплектовано 

специализированной учебной 

мебелью (посадочных мест – 

30) 

Оборудование: 

ЖК-панель 47", Full HD, LG 

M4716 CCBA – 1 шт. 

Доска  аудиторная. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПО 

690922, Приморский край, 

г.Владивосток, остров Русский, 

полуостров Саперный, поселок 

Аякс, 10, корп. A (Лит. П), 

Этаж 10, каб.A1017.  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Оборудование: 

Моноблок Lenovo C360G-

i34164G500UDK – 15 шт. 

Интегрированный сенсорный 

дисплей Polymedia FlipBox  - 

1 шт. 

Копир-принтер-цветной 

сканер в e-mail с 4 лотками 

Xerox WorkCentre 5330 

(WC5330C – 1 шт.) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПО 

 

Для освоения дисциплины требуется наличие настенных географических 

карт, атласы, наборы контурных карт, биологические атласы-определители 

морских организмов. 

Для проведения учебных занятий по дисциплине, а также для 

организации самостоятельной работы студентам доступно следующее 

лабораторное оборудование и специализированные кабинеты, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 



пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 

 

VIII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Для дисциплины «Микроэлементы в окружающей среде» используются 

следующие оценочные средства: 

Устный опрос: 

1. Собеседование (УО-1) 

2. Презентация / сообщение (УО-3) 

Письменные работы: 

1. Эссе (ПР-3) 

Устный опрос 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 

Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то 

причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и 

при подготовке к зачёту. 

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Презентация / сообщение (УО-3) – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

 

Письменные работы 

Письменный ответ приучает к точности, лаконичности, связности 

изложения мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и 

осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.  

Эссе (ПР-3) – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 



 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Дальний Восток 

России: природные условия, ресурсы, экологические проблемы» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. Форма отчётности по дисциплине – экзамен (1-й, осенний 

семестр). Экзамен по дисциплине включает ответы на 3 вопроса. Каждый 

вопрос выбирается в соответствии с пройденными разделами курса. В случае 

необходимости преподаватель задает дополнительные вопросы в рамках курса.  

 

Методические указания по сдаче экзамена 

Экзамен принимается ведущим преподавателем. При большом 

количестве групп у одного преподавателя или при большой численности потока 

по распоряжению заведующего кафедрой (заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе) допускается привлечение в помощь ведущему 

преподавателю других преподавателей. В первую очередь привлекаются 

преподаватели, которые проводили лабораторные занятия по дисциплине в 

группах. 

В исключительных случаях, по согласованию с заместителем директора 

Школы по учебной и воспитательной работе, заведующий кафедрой имеет 

право принять экзамен в отсутствие ведущего преподавателя. 

Форма проведения экзамена (устная, письменная и др.) утверждается на 

заседании кафедры по согласованию с руководителем в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Во время проведения экзамена студенты могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя, проводящего 

экзамен, справочной литературой и другими пособиями (учебниками, 

учебными пособиями, рекомендованной литературой и т.п.). 

Время, предоставляемое студенту на подготовку к ответу на экзамене, 

должно составлять не более 20 минут. По истечении данного времени студент 

должен быть готов к ответу. 

Присутствие на зачете посторонних лиц (кроме лиц, осуществляющих 

проверку) без разрешения соответствующих лиц (ректора либо проректора по 

учебной и воспитательной работе, директора Школы, руководителя ОПОП или 

заведующего кафедрой), не допускается. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющие возможности самостоятельного 

передвижения, допускаются зачет с сопровождающими. 

При промежуточной аттестации обучающимся устанавливается оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

В зачетную книжку студента вносится только полученная оценка, запись 

«неудовлетворительно» вносится только в экзаменационную ведомость. При 

неявке студента на экзамен в ведомости делается запись «не явился». 



 

 

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению 

Доклады-презентации. Студенты готовят доклады по темам 

практического занятия, основываясь на особенностях своих родных регионов. 

Доклады должны отражать географическую, физическую, экологическую 

особенности конкретного региона, особо охраняемые природные территории, 

эндемичные виды животных, массовые и промысловые виды наземных и 

водных биологических ресурсов. В презентациях текст не должен дублировать 

доклад и используется для более полного раскрытия проблемы. Картинки 

должны быть уместными и используются для иллюстрирования доклада. Текст 

на слайдах должен занимать не более 50% и дополнять выступление 

докладчиков. 

Критерии оценки 

100-80 баллов – доклад подготовлен качественно, студенты не читают с 

листа. Работа демонстрирует хорошее понимание темы и полное раскрытие 

проблемы. Презентация не состоит только из текста, картинки используются 

для иллюстрирования доклада. Отражены все исследуемые\ вопросы по теме 

занятия. 

79-60 баллов – доклад подготовлен качественно, студенты не читают с 

листа. Работа демонстрирует хорошее понимание темы и полное раскрытие 

проблемы. Презентация не состоит только из текста, картинки используются 

для иллюстрирования доклада. Отражены не все затрагиваемые на 

практическом занятии темы. 

59-30 баллов – доклад подготовлен не качественно, студенты читают с 

листа, в презентации присутствуют картинки, не всегда иллюстрирующие 

доклад. Затронуты не все рассматриваемые на занятии проблемы. 

30-0 баллов – доклад подготовлен не качественно, студенты читают с 

листа, презентация состоит из сплошного текста. Затронуты не все 

рассматриваемые на занятии проблемы. 



 

Вопросы к экзамену 

1. Какие факторы предопределяют геохимическую гетерогенность 

природных условий, среды обитания организмов; 

2. Охарактеризуйте специфичность и уникальность морских 

организмов, живущих в биогеохимических зонах мирового океана; 

3. Профилактические меры при избытке или недостатке химических 

элементов в воде и пище; 

4. Охарактеризуйте геохимические условия морской среды своей 

страны, своего места проживания; 

5. Есть ли вдоль морского побережья вашей страны апвелллинги, как 

они отражаются на водных обитателях, на уловах рыб и их качестве; 

6. Известны ли вам морские акватории вдоль побережья вашей страны 

с импактными условиями, вызванными хозяйственной деятельностью человека 

(добычей полезных ископаемых, загрязнением и др.); 

7. Как может отражаться вулканизм и поствулканизм на химическом 

составе прибрежных наземных и водных обитателей; 

8. Могут ли быть проблемы у людей, питающихся морской пищей, 

связанные с избытком или недостатком химических элементов в их 

организмах? 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене 

К сдаче экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие программу 

обучения по дисциплине, прошедшие все этапы текущей аттестации.  
Баллы 

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка  Требования к сформированным компетенциям 

86-100 Отлично Выставляется студенту, демонстрирующему глубокое и 

систематическое знание всего программного материала. Работы 

студента демонстрируют отчетливое и свободное владение 

методами, концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком, терминологией и практическими навыками их 

использования, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительно рекомендованной литературой, логически 

корректное и убедительное изложение ответов 
71-85 Хорошо Выставляется студенту, работы которого свидетельствуют в 

основном о знании основных вопросов, отличаются глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории.  

Студент демонстрирует сформированные навыки анализа 



явлений, процессов, умение давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, проводить связь с другими аспектами 

изучаемой области. 
55-70 Удовлетв

орительн

о 

Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

важнейших разделов программы; наблюдаются затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии 

учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ 
0-54 Неудовле

творител

ьно 

выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические работы 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии 

с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий 

(собеседования, презентации, эссе по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

Составляется календарный план контрольных мероприятий по 

дисциплине. Оценка посещаемости, активности обучающихся на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий ведётся на основе 

журнала, который ведёт преподаватель в течение учебного семестра. 

 

Тематические блоки презентаций  

1. Апвеллинги и биогеохимические провинции и их влияние на 

биоразнообразие 

2. Тихоокеанское огненное кольцо: дар или проклятье 

3. Влияние вулканизма и сейсмической активности на состояние 

водных экосистем 

 

Критерии оценки презентации 

О
ц

ен
к

а
 2 балла 

(неудовлетвор

ительно) 

3 балла 

(удовлетворите

льно) 

4 балла 

(хорошо) 

5 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 



Р
а
ск

р
ы

т
и

е 
 

П
р

о
б
л

ем
ы

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ

ные термины. 

Отсутствует 

иллюстративны

й материал в 

виде блок- 

диаграмм, 

профилей 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна

. Использовано 

1-2 

профессиональн

ых термина. 

Иллюстративны

й материал в 

виде блок-

диаграмм, 

профилей 

заимствован  

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов. Представлен 

иллюстративный 

материал в виде блок- 

диаграмм, профилей 

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональных 

терминов. 

Представлен 

самостоятельно 

сделанный 

иллюстративный 

материал в виде 

блок-диаграмм, 

профилей 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power Point. 

Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

О
т
в

ет
ы

 н
а
 

в
о
п

р
о
сы

 Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Тематика эссе 

1. Попадание кадмия в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи. 

2. Попадание свинца в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи. 

3. Попадание мышьяка в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи 

4. Попадание цинка в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи 

5. Попадание марганца в организм кеты / горбуши / нерки / чавычи 

 

Критерии оценки эссе 

Оценка Требования 

«зачтено» Студент владеет навыками самостоятельной работы по теме 

исследования, реферировать литературные источники; методами 



анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой 

области. Эссе характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Студент умеет обобщать 

фактический материал, делать самостоятельные выводы. Работа 

соответствует требованиям и выполнена в установленные сроки. 

«не зачтено» Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Студент 

не умеет обобщать фактический материал, делать самостоятельные 

выводы, не владеет навыком реферировать литературные источники. 

Эссе не выполнено. 

 


