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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Целью практики по окончании 1 курса является получение и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения биологических дисциплин ботанической 

и зоологической направленности; развитие и накопление навыков 

исследования региональной флоры и фауны, изучение особенностей 

строения, проведение идентификации видов растений и животных морских и 

наземных экосистем. 

Практика после 2 курса позволяет освоить методы оценки качества 

среды, применяемые в экологическом мониторинге; усвоить приемы 

обработки и анализа информации, интерпретации результатов, применения 

критериев нормирования качества среды.  

Практика после 3 курса посвящена биоценологическим основам 

природопользования – применению экологических механизмов при 

организации рационального природопользования. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Задачами практики являются: 

1) получение знаний по видовому разнообразию животных, растений и 

грибов региона южного Приморья; 

2) выявление условий существования видов в природе и их взаимосвязей; 

3) выявление экологической роли водорослей-макрофитов в экосистемах 

прибрежного мелководья; 

4) развитие у студентов первых навыков исследовательской и 

природоохранной деятельности. 

Задачи профильной учебной практики: 

1) изучение основных экологических факторов, влияющих на 

распределение и состав сообществ морских организмов; 
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2) овладение гидрохимическими и микробиологическими методами 

анализа водной среды; 

3) изучение и углубление теоретических знаний в области геоботаники, 

экологии растений и животных;  

4) изучение структуры и строения биоценозов на примере лесных 

сообществ юго-запада Приморья; 

5) освоение методик полевых исследований структуры растительного 

сообщества, его растительных и животных составляющих, а также 

методов камеральной обработки собранного материала. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) завершает 

теоретическое обучение студентов на 1, 2 и 3 курсах. Практика 1 курса 

методически связана с изучением различных дисциплин общебиологического 

модуля – «Общая биология», «Ботаника», «Зоология» и дисциплин выбора - 

«Экология растений», «Лесная экология». Знания, умения и навыки, 

полученные на этой практике, далее послужат базой для изучения студентами 

курсов «Прикладная экология и охрана окружающей среды», «Управление 

лесными ресурсами» и др. 

Практика после 2 курса связана с дисциплиной «Микробиология и 

экология бактерий и вирусов», различными разделами «Химии», которые 

являются ее теоретической основой и формируют важные компетенции 

эколого-экспертной деятельности, а также для дальнейшего изучения 

дисциплин «Экологический мониторинг», «Экологическая экспертиза». 

Учебная практика 3 курса методически связана с дисциплинами 

профессионального цикла «Общая экология», «Экология растений, животных 

и микроорганизмов», «Биогеография и биценология», «Основы 

природопользования» и является основой для понимания функционирования 
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природных систем и использования этого знания при организации 

природопользования, в том числе осуществления деятельности ООПТ и 

изучения курса «Прикладная экология и охрана природы». 

 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Тип практики: выездная полевая. Учебная практика формирует и 

закрепляет первичные умения и навыки научно-исследовательской 

деятельности в полевых и лабораторных условиях, формирует экспертно-

аналитические компетенции и навыки в области организации и 

осуществления рационального природопользования.  

Время проведения практики: 1 курс (2 семестр) – последняя неделя июля и 

три первых недели августа (всего четыре недели); 2 курс (4 семестр) – 

последняя неделя июня и три первых недели июля (всего четыре недели); 3 

курс (6 семестр) – последняя неделя июня и первая неделя июля (всего две 

недели). 

Место проведения практики: 1 курс – 1 неделя в Ботаническом саде-

институте ДВО РАН (Владивосток), 3 недели на базах полевых стационаров 

ДВФУ или институтов ДВО РАН; 2 курс – Лаборатория экологического 

мониторинга Международной кафедры ЮНЕСКО «Морская экология» ИМО, 

Лабораторный корпус ДВФУ, о. Русский; 3 курс - Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 

государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и 

национального парка «Земля леопарда»» (ФГБУ «Земля леопарда») 

(Надеждинский и Хасанский район Приморья). 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются следующие 

компетенции. 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК -2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними 

УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм 

УК-2.3 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды 

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

Фундаментальные 

знания и их 

применение 

ПК-1 Способен 

применять знания в 

области общей и 

прикладной 

экологии, о 

характеристиках и 

функционировании 

природных систем и 

проявлении 

адаптационных 

способностей к 

факторам среды на 

разных уровнях 

организации живого: 

генном, 

внутриклеточном, 

внутриорганизменно

м, популяционном, 

биоценотическом, 

экосистемном, 

биосферном 

ПК-1.1 Оценивает современные достижения в 

области общей и прикладной экологии  

ПК-1.2 Использует основные принципы 

получения новой информации на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных 

ПК-1.3 Применяет теоретические знания в 

области биологии и общей экологии в 

практике исследовательской работы, в ходе 

участия в научных мероприятиях, выполнения 

квалификационных работ и работ по заказу 

научно-производственных организаций и 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 
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Лабораторные и 

полевые 

исследования 

ПК-2 Способен 

проводить 

лабораторные и 

полевые натурные 

экологические 

исследования 

ПК-2.1 Понимает основные методики 

проведения лабораторных и полевых 

натурных экологических исследований 

ПК-2.2 Анализирует суть используемых 

методов при обсуждении полученных 

результатов 

ПК-2.3 Осуществляет лабораторные и полевые 

натурные экологические исследования при 

подготовке научных работ, 

квалификационных работ и работ по заказу 

научно-производственных организаций и 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК -2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними 

 

 

УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм 

 

 

 

 

УК-2.3 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 

Знает: какой круг задач необходимо выполнить в 

рамках поставленных целей и их взаимосвязь                                                                                                                                                            

Умеет: определять круг задач в рамках поставленной 

цели, определять связь между ними                                                                                                                                                       

Владеет: навыками вывода задач из поставленной цели, 

определения связи между ними 

 

Знает: требования к реализации задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений                                                                                                                                                           

Умеет: планировать реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений                                                                                                                                                       

Владеет: навыками планирования реализации задач в 

зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Знает: основные требования предъявляемые к 

результатам проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования                                                                                                                                                            

Умеет: правильно намечаь возможности по достижению 

результатов проекта, предлагать возможности их 

соврешенствования                                                                                                                                                       

Владеет: навыками выделения результатов проекта, 

предлагает возможности их использования и/или 

совершенствования 

УК-3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 
 

 

 

 

 

УК-3.2 Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с членами 

команды 
 

 

 

УК-3.3 Соблюдает нормы и 

установленные правила командной работы; 

несет личную ответственность за результат 

 

Знает: роль в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели                                                                                                                                                             

Умеет:  организовать деятельность  в рамках роли в 

социальном взаимодействии и командной работе, исходя 

из стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели                                                                                                                                                      

Владеет: навыками реализации роли в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели 

 

Знает: структуру процесса обмена информацией, 

знаниями и опытом с членами команды                                                                                                                                                             

Умеет: умением осуществлять обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды                                                                                                                                                        

Владеет: навыками обмена информацией, знаниями и 

опытом с членами команды 

 

Знает: требования к нормам и установленным 

правилам командной работы; несет личную 

ответственность за результат                                                                                                                                                            

Умеет: соблюдать нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат                                                                                                                                                       
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Владеет: навыками по поддержанию и транслированию 

норм и установленных правил командной работы; несет 

личную ответственность за результат 

 

В ходе учебной практики 1 курса студент должен: 

1) освоить основные количественные и качественные методы учета 

макробентоса; 

2) овладеть методами определения систематического положения животных и 

растений; 

3) научиться составлять индивидуальные коллекции животных и гербарии 

растений и усвоить их латинские и русские названия, а также 

систематическое положение; 

4) написать и защитить индивидуальный научный проект. 

 

В ходе учебной практики 2 курса студент должен: 

1) овладеть знаниями об основных видах и источниках загрязнения водоемов; 

2) изучить и уметь характеризовать основные гидрохимические параметры 

водоемов; 

3) овладеть умениями отбирать, фиксировать и хранить гидрохимические 

пробы; работать с химическими реактивами, лабораторным 

оборудованием и посудой; 

4) овладеть методиками гидрохимических анализов; 

5) овладеть микробиологическими методами отбора проб, приемами посева 

первичного материала на дифференциально-диагностические среды и 

количественного учета полученных данных; 

6) научиться умению давать химико-экологическую оценку акваторий на 

основе статистической обработки, анализа и обобщения полученных 

данных;  

 

 

В ходе учебной практики 3 курса студент должен: 

1) знать структуру и строение биоценозов на примере лесных сообществ юго-

запада Приморья, уметь определять границы фитоценозов; 
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2) владеть практическими навыками исследовательской работы в области 

экологии; 

3) владеть полевыми и инструментарными методами изучения естественных 

экосистем;  

4) владеть методами полевых исследований структуры растительного 

сообщества, его растительных и животных составляющих, а также 

методами камеральной обработки собранного материала (уметь 

закладывать экотого-топографический профиль, пробные площадки и 

делать геоботанические описания); 

5) уметь осуществлять сбор и анализ полевого материала, а также делать 

интерпретации полученных результатов,  

6) иметь навыки самостоятельного планирования и выполнения 

индивидуальных исследований. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Общая трудоемкость учебной практики (с научно-исследовательской 

работой) составляет 10 недель/15 зачетных единиц/540 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

аудитор

ная 

работа 

самостояте

льная 

работа 

итого 

1. Подготовительный 6 2 8 Собеседование 

УО-1 

-собрание по проведению практики.  2 0 2 Собеседование 

УО-1 

-инструктаж по технике безопасности 4 2 6 Собеседование 

УО-1 

2.  Экспериментальный 416 92 508 Собеседование 

УО-1 

-освоение методик 100 20 120 Собеседование 

УО-1 

-сбор информации 180 18 198 Собеседование 

УО-1 

-обработка и анализ информации 100 18 118 Собеседование 

УО-1 
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-выполнение индивидуального задания в 

рамках НИРС 

36 36 72 Собеседование 

УО-1 

3.  Аттестация по практике 14 10 24 Дифференцирова

нный зачет ПР-6 

 -заполнение дневника, подготовка отчета 

по практике 

10 10 20 Дифференцирова

нный зачет ПР-6 

-защита отчета по практике 4 0 4 Дифференцирова

нный зачет ПР-6 

 Итого: 436 104 540  

 

 

Содержание практики: 

1 курс. 

 Учебная практика студентов 1 курса подразделяется на 4 этапа: 

практика по высшим сосудистым растениям наземных ценозов, наземным 

беспозвоночным, морским растениям, морским беспозвоночным. Основные 

виды работы на практике: 

 Ботанические экскурсии в Ботанический сад-институт ДВО РАН. 

Изучение многообразия травянистых и древесных растений. Студенты 

учатся характеризовать морфологическое строение вегетативных и 

генеративных органов сосудистых растений, определять их жизненную 

форму. 

 Сбор растений, изготовление гербариев, работа с определителями. 

 Собеседование по собранному и определенному материалу. 

 Методики сбора водных, почвенных и наземных, малоподвижных и 

активных животных. Орудия сбора материала – энтомологические и 

гидробиологические сачки, цилиндры для ловли почвенных животных, 

эксгаустер, электор. Сбор ночных насекомых с помощью 

искусственных источников света (электро- или ртутно-кварцевые 

лампы).  

 Сохранение собранного материала. Ознакомление с различными 

способами фиксации животных (с помощью формалина, спирта и 

других специальных растворов). Овладение методикой правильного 

накопления и расправления насекомых и этикетирование собранного 

материала. 
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 Ознакомление с представителями наземных беспозвоночных животных 

(членистоногих). Навыки определения животных по дихотомическим 

определительным таблицам. Приобретение умения «распознавать» 

основные семейства пауков, клещей, насекомых визуально по 

характерным полевым признакам.  

 Сбор и оформление коллекции наземных беспозвоночных, знание 

характеристик (полевых признаков) основных таксонов. 

 Морские экскурсии на МБС «Киевка» с последующей работой в 

аквариальной и камеральной обработкой сборов. Ознакомление с 

основными биотопами бентосных сообществ. Сбор материала с 

помощью легководолазной техники. 

 Выполнение индивидуальных заданий с целью приобретения 

студентами первых навыков научных исследований и освоения 

методики сбора, обработки и анализа полученных данных. 

 Знакомство с методами сбора проб водорослей, необходимое 

оборудование и материалы. Сбор водорослей из выбросов, на литорали, 

ведение полевых записей, знакомство с литературой – методиками, 

научной литературой. 

 Освоение методов разборки проб и первичной обработки материалов; 

освоение метода изготовления срезов, изучение срезов под 

микроскопом, идентификация водорослей. 

 Изготовление гербария водорослей. 

 Сбор материалов для выполнения индивидуального задания, 

изготовление по нему гербария водорослей и ведение подробного 

дневника по своей теме.  

 Разборка сухого гербария, составление перечня видов (зеленых, бурых, 

красных водорослей, морских трав). 

 Подготовка и защита отчета по гидробиологии. 

 

2 курс. 
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Учебная практика студентов 2-го курса включает три этапа: освоение 

методик химического и микробиологического анализа качества природных 

вод (морских, озерных, речных, болотных), практическое задание – химико-

экологическую и микробиологическую съемку на выбранной акватории и 

анализ ее результатов, зачетный этап с отчетом по теоретической части и 

сдачей дневника наблюдений. В программу практики входят: 

 Правила поведения в химической лаборатории. Правила работы с 

химической посудой, приборами и реактивами. Основы техники 

безопасности. Приготовление растворов. Подготовка посуды для реактивов, 

отбора проб и их анализа. 

 Экскурсия на местности. Определение месторасположения станций 

отбора проб и их описание. Овладение методиками отбора и консервации 

проб. Определение некоторых физико-химических параметров (температура 

воды и воздуха, рН). 

 Формы нахождения фосфора в природных водах – фосфор минеральный, 

полифосфатный и органический. Источники их поступления в водную среду. 

Определение фосфатов по методу Морфи-Райли. Обоснование метода. Работа 

с фотоэлектроколориметром (ФЭКом). 

 Определение общего фосфора методом мокрого сожжения с 

персульфатом аммония. Определение фосфора полифосфатного 

(конденсированного) методом кислотного гидролиза. Интерпретация 

результатов по соотношению различных форм фосфора в пробах природных 

вод.   

 Определение содержания в водах растворенного органического вещества  

косвенными методами – по биохимическому потреблению кислорода, 

перманганатной окисляемости, органическим соединениям фосфора. 

Интерпретация результатов по соотношению данных, полученных этими 

методами.  

 Формы нахождения  растворенного железа в природных водах. Двух- и 

трехвалентное железо. Выбор методики для определения Fe2+ ,  Fe 3+ и общего 
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железа. Интерпретация результатов по соотношению форм железа в 

исследуемых пробах воды. 

 Отбор гидрохимических проб на местности и самостоятельное 

определение основных гидрохимических параметров. Оформление сводной 

таблицы. 

 Правила работы в микробиологической лаборатории. Правила 

подготовки микробиологической посуды. Методы и режимы стерилизации 

посуды и оборудования. Основы техники безопасности. Приготовление 

растворов и питательных сред для культивирования микроорганизмов. 

 Правила забора проб и доставка их с использованием транспортных 

средств. Описание районов исследований. 

 Методы посева и культивирования микроорганизмов. Приготовление 

накопительной культуры и осуществление первичного посева (метод Коха, 

Дригальского, метод предельных разведений). Определение общего 

количества гетеротрофных микроорганизмов в пробах воды. 

 Определение микроорганизмов, устойчивых к фенолу, детергентам, 

мазуту, дизельному топливу и нефти. 

 Сравнительный анализ полученных данных (по распределению групп 

индикаторных микроорганизмов) и составление сводной таблицы с 

описанием характера загрязнения исследуемых районов различными 

поллютантами. 

 

3 курс 

Проведение учебной практики ведется согласно плану, включающему 

следующие этапы: 

1) Организационно-подготовительный и ознакомительный этап - 

включает предварительную  организационно-хозяйственную 

подготовку к выезду в полевые условия и научно-методическую 

подготовку. 

2) Научно-методическая подготовка включает в себя следующие 

мероприятия: 
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– сбор необходимых фондовых и литературных материалов; 

– детальное изучение природных условий района проведения практики; 

– сбор необходимого оборудования; 

– разработку групповых маршрутов, индивидуальных заданий. 

3) Организационно-хозяйственная подготовка включает в себя: 

– разработка календарного плана проведения мероприятий; 

– подготовка условия для проведения практики; 

– журналов и инструкций по ТБ, полевых дневников и.т.д. 

– обсуждение планов работ и т.д.; 

 

Организационно-ознакомительный  этап начинается с вводных лекций, 

освещающих основное содержание практики. Студенты знакомятся со 

структурой программы практики, изучают технику безопасности и пожарной 

безопасности на рабочем месте, организацию работы в полевых условиях.  

Также на данном этапе студенты изучают методы и методики, 

используемые при проведении конкретных наблюдений, описаний типы 

местообитаний, сбора коллекций, гербария и др. Знакомятся с оборудованием 

и приборами, необходимыми в работе, изучают их характеристики, принцип 

и правила работы. 

1. Этапы практической работы включают три основных вида 

деятельности студентов в период практики: экскурсии в природу, 

выполнение самостоятельной работы исследовательского плана, 

собственно полевые исследования на заранее определенных маршрутах 

и последующую их камеральную обработка в стационарных условиях. 

Во время прохождения практики студенты участвуют в полевых 

экскурсиях, которые включают: 

– ознакомление студентов с маршрутом и целью исследований; 

– разъяснение особенностей наблюдения за объектами исследования; 

– описание, фотографирование и учет объектов исследования; 

– классификацию элементов сообществ; 

– анализ сообщества; 

– оценку видового разнообразия в сообществах; 



16 
 

– определение структурного типа сообществ; 

– определение взаимосвязей абиотических факторов и биотической 

компоненты рассматриваемого биоценоза; 

– сбор материала и его камеральная обработка.  

На этом этапе студенты овладевают на практике различными приемами 

полевой лабораторной работы, необходимыми методиками и методами. 

2. На заключительном этапе студенты проводят обобщение, анализ и 

обсуждение полученных результатов собранного материала и 

проведенных наблюдение, на основе которых формулируются выводы 

работы и составляется отчет по практике. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Задания для проведения текущей аттестации по учебной практике (1 курс): 

Получение аттестации по учебной практике 1 курса включает три этапа 

I - студент сдает на проверку и оценку: 

1.  дневник с ежедневными записями экскурсий, отбора и обработки проб, 

индентификации видов, работы с материалами индивидуального 

проекта; 

2.  тетрадь с записями основных морфофизиологических признаков 

массовых групп растений и животных, описанием методов 

идентиикации, полевых отборов и камеральной обработки, 

экологической характеристикой бухты, пищевыми особенностями 

основных групп организмов; 

3.  индивидуальный гербарий наземных сосудистых растений (не менее 35 

видов); 

4.  индивидуальный гербарий морских водорослей и трав (не менее 40 

видов); 
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5.  индивидуальную коллекцию морских беспозвоночных животных (не 

менее 50 видов); 

6. Альбом с зарисовкой  идентифицированных видов, указанием их 

ключевых признаков, описанием и полной систематической 

принадлежностью. 

 

II - студент показывает знания характеристики района, методов 

исследования, ключевых признаков таксономических групп растений и 

животных, полное знание систематической принадлежности вида на латыни 

и бинарное название с переводом. 

 

III - студент защищает индивидуальный проект (практическое задание) 

на выбранную тему, выполненный в ходе прохождения практики при 

консультациях преподавателя и/или его ассистента.  

 Тематика индивидуальных проектов, касающихся морской части 

практики разнится. Вот приблизительные формулировки: 

1. Сравнительная характеристика донных сообществ мягких грунтов в 

условиях высокой и низкой степени прибойности. (На примере высоко 

прибойного участка напротив оз. Чухуненко и защищенного района 

напротив МБС). 

2. Донные сообщества литорали и верхней сублиторали скалистых 

выходов, расположенных к северу от оз. Чухуненко. 

3. Донные сообщества литорали и верхней сублиторали валунных и 

каменистых грунтов б. Киевка. 

4. Донные сообщества литорали и верхней сублиторали твердых грунтов 

у острова Второго. 

5. Изменение видового богатства и количественных характеристик 

донных сообществ литорали на различных грунтах (при переходе от 

скалистого к песчаному). 

6. Влияние опреснения на биомассу и видовой состав сообществ мягких 

грунтов (на примере приустьевой зоны р. Киевка и участка, удаленного 

от устья). 
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7. Сообщество Zostera marina: качественный и количественный учет 

организмов в верхнем (листья) и нижнем (корневища, грунт) ярусах. 

8. Животные и растения-обрастатели водорослей-макрофитов.  

9. Ярусная структура биоценозов скалистых грунтов о. Второй 

10. Состав и структура сообщества мидии Грея (C.grayanus) б. Киевка. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации 

по учебной практике (2 курс): 

 Как отбирается проба для определения растворенного кислорода и БПК5  

по методу Винклера? 

 Что означает процедура  фиксации растворенного кислорода и как она 

выполняется? 

 Как определяется и рассчитывается содержание О2? Вывести формулы 

расчета концентрации О2 в мг/л и мл/л, используя зависимость: О2 мг/л = 

О2 мл/л х 1,429. Как получить эту зависимость? 

 Что такое поправочный коэффициент? Как его находят? Что означает 

произведение (0,02н.х К) для тиосульфата натрия? 

 Какой экологический смысл имеет информация о содержании 

растворенного кислорода, о проценте насыщения  воды кислородом? 

Достаточна ли она для оценки благополучия состояния водоема? 

 Каково значение ПДК растворенного кислорода для рыбохозяйственных 

водоемов? Зимой? Летом? Почему? 

 Как определяют величину БПК5, в каких единицах? Почему в темноте и 

при 200С? 

 Какую экологическую информацию о качестве вод дает  величина БПК5? 

О какой органике идет речь, когда говорят о величине БПК5? 

 Как характеризуется загрязнение вод по величине БПК5? 

 ПДК БПК5 для рыбохозяйственных водоемов? 

 Что такое окисляемость, в частности перманганатная? Какие виды 

окисляемости вы ещё знаете? 
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 Как определяется перманганатная окисляемость (ПО) в природных водах? 

Какое значение имеет рН среды, в которой ведут определение ПО? 

 Какой экологический смысл имеет величина ПО? 

 Как рассчитывают величину ПО?  

 ПДК перманганатной окисляемости для рыбохозяйственных водоемов?  

 Источники поступления фосфора в природные воды. Уровни содержания 

фосфора в воде. 

 ПДК фосфатов. 

 Формы существования соединений фосфора в воде? 

 На  чем основано определение любых форм фосфора в воде? 

 Каким веществом является аскорбиновая кислота (окислителем, 

восстановителем, антиоксидантом, витамином)? В каких растениях и 

фруктах её много? В каком качестве выступает она при определении 

фосфора в воде? 

 Что такое эвтрофикация? 

 Что такое «цветение» водорослей? Почему при избытке фосфора в воде в 

ней всегда цветут сине-зеленые водоросли? 

 В состав каких молекул и тканей в живых организмах входит фосфор? 

Какую биологическую роль он играет? 

 Какова экологическая роль фосфора? Как контролируемые нами формы 

фосфора в воде позволяют судить о состоянии вод, их качестве и 

источниках загрязнения? 

 В каких формах существует железо в природных водах? Какую роль при 

этом играет рН среды? 

 Методы определения растворенного железа в воде? 

 Какова биологическая роль Fe? 

 Почему распространена анемия? В каких странах она встречается наиболее 

часто? 

 Какие продукты питания, овощи и фрукты содержат большое количество 

железа? 



20 
 

 Какое негативное влияние оказывает избыток Fe в воде на обитателей 

водоемов, на качество воды, на её транспортировку по водопроводной 

сети? 

 Что такое обезжелезивание воды? Когда оно необходимо? 

 Что такое «ржавчина»? Где, как и почему она образуется? 

 ПДК железа в питьевых водах и рыбохозяйственных водоемах? 

 Назовите основные источники загрязнения прибрежных морских вод 

фенолами. 

 Назовите основные источники загрязнения прибрежных морских вод 

нефтью и нефтепродуктами. 

 Назовите основные источники биологического загрязнения прибрежных 

морских вод. 

 На каких методах основана система контроля  за качеством окружающей 

среды? 

 Какими свойствами должны обладать организмы-индикаторы?  

 Какие особенности биологических индикаторов характерны для 

микроорганизмов? 

 Какие  свойства микроорганизмов лежат в основе метода микробной 

индикации? 

 Каковы достоинства и недостатки метода микробной индикации? 

 Какие методы количественного учета микроорганизмов применяются для 

оценки  экологического состояния прибрежных вод? 

  В чем сущность  чашечного метода Коха и метода предельных 

разведений? 

  Каковы основные требования, предъявляемые к отбору  и хранению проб 

для микробиологического анализа? 

  Каковы основные требования, предъявляемые при выделении 

микроорганизмов из естественной среды обитания? 

  В каких единицах выражается численность микроорганизмов?  

  Дать характеристику  автохтонной и аллохтонной микрофлоры водоемов. 
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  Какие микроорганизмы являются основным санитарно – 

бактериологическим показателем  загрязнения  прибрежных вод? 

  В чем отличия полисапробной, мезосапробной и олигосапробной зон в 

природных водоемах?  Назвать показатели микробного числа для каждой 

зоны. 

  Какие факторы влияют на количественное распределение микробов? 

  Как меняется численность бактериопланктона в вертикальном 

распределении? 

  Какие индикаторные группы микроорганизмов являются показателями 

биологического загрязнения водоема? 

  Какие индикаторные группы микроорганизмов используются для 

определения степени фенольного загрязнения водной среды? 

  Какие  группы микроорганизмов используются в качестве индикаторов 

нефтяного загрязнения водной среды? 

  Привести примеры микроорганизмов – индикаторов фенольного и 

нефтяного загрязнения.  

 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по учебной 

практике (3 курс): 

1. Породы, образующие древостой лесных ценозов южного Приморья. 

2. Кормовая база млекопитающих лесных экосистем южного приморья. 

3. Энергетический поток лесной экосистемы. 

4. Роль почвы и лесной подстилки в функционировании лесных 

ценозов. 

5. Методы исследования лесных экосистем.  

6. Роль и место заповедного дела в природоохранной деятельности 

человека.  

7. Понятия «охраняемый район» и «биосферный резерват». 

8. История и современное состояние заповедного дела на Дальнем 

Востоке России. 

9. История территориальной охраны природы в Приморском крае 
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10. Роль заповедников в сохранении редких и исчезающих животных и 

растений в России.  

11. Национальные парки как форма ООПТ. 

12. Природные парки – их цели и задачи. 

13. Международные категории ООПТ. 

14. Подходы к сохранению биоразнообразия в современной мировой 

природоохранной практике. 

15. Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

и Концепция развития систем охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации. 

16. Основные виды и приоритетные экосистемы в сохранении 

биоразнообразия в Дальневосточном экорегионе. 

17. Система особо-охраняемых природных территорий Приморского 

края и перспективы сохранения биологического разнообразия. 

18. Основные категории Красной книги Международного союза охраны 

природы. 

19. Региональные Красные книги. 

20. Биотехния, как метод охраны природы. 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

1 курс аттестуется сразу после прохождения практики (в 1-2-дневный 

срок). Форма аттестации – зачет с оценкой. 

По итогам ботанической наземной практики проводится собеседование – 

сдача гербария с указанием русского и латинского названия растения и его 

систематического положения. 

По итогам практики по наземным беспозвоночным – собеседование: сдача 

коллекции насекомых с указанием русского и латинского названия животного 

и его систематического положения. 

Практика по морской экологии также завершается собеседованием по 

сдаче коллекций морских водорослей и беспозвоночных, а также защитой 

отчета по индивидуальной научно-исследовательской работе, проведенной в 

ходе практики.  
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На втором курсе студенты проходят собеседование по знанию химических 

и микробиологических методов оценки водной среды. По итогам химико-

экологической съемки на выбранной станции студенты подготавливают 

сводную таблицу с результатами, затем в форме доклада на итоговом занятии 

каждый из них проводит анализ ее результатов и делает заключение о химико-

экологической обстановке на выбранной им станции. Кроме того, студенты 

сдают промежуточные зачеты по знанию химических и микробиологических 

показателей качества прибрежных вод в течение практики, а также 

показывают полевой дневник. Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

При сдаче зачета на третьем курсе студент представляет собранный гербарий, 

морфологическое описание одного вида растения, дневник практики с 

обязательным флористическим списком изученных видов растений. 

При сдаче зачета по геоботанической части практики студент должен 

предоставить оформленные бланки геоботанических описаний травянистого и 

лесного фитоценозов. 

В ходе учебной практики студенты пишут групповой отчет по проведенной 

исследовательской работе растительного сообщества  определенного типа.  

Для   получения   зачёта   каждый   студент  должен   предоставить и сдать 

преподавателю следующие материалы: 

1. Дневник практики. 

2. Флористический список. 

3. Гербарный материал. 

4. Морфологическое описание одного вида растения.  

5. Отчет о выполнении группового задания (с приложением 

геоботанических описаний, картосхем и геоботанического профиля 

временной пробной площадки). 

Форма проведения аттестации по итогам учебной практики: защита отчета 

и собеседование по разделам практики. 

Зачет принимается индивидуально: каждый студент должен  знать 

латинские и русские названия не менее 70 видов растений, отличать их в 

природе или в гербарии; свободно владеть основными фитоценологическими 
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понятиями и терминами, а также методикой закладки и описания пробных 

площадей в различных типах растительных сообществ. 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

а) основная литература: 

1. Белоус О.С. Макрофиты бухты Троицы (Приморский край, 

Хасанский район): учебное пособие /О.С. Белоус. - Владивосток: Изд-во 

Дальневост. федерал. ун-та, 2011.  32 с. http://algae.ru/atlas-opredelitel/Belous-

Titlyanovi-signed.pdf  

2. Галышева Ю.А. Морские донные беспозвоночные юга Приморского 

края: учебное пособие по летней полевой практике студентов. Владивосток : 

Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2020. – 1 CD-ROM. 155 с. 

3.  Зезина О. Н., Темерева Е. Н. Биота российских вод Японского моря т.3 

Брахиоподы и форониды. Российская академия наук, Дальневосточное 

отделение, Институт биологии моря ; под ред А. В. Адрианова. Владивосток: 

Дальнаука. 2005. 137 с. 

4. Растения и животные Японского моря : краткий атлас-определитель / 

отв. ред. А. Э. Врищ. 2-е изд., стер. Владивосток : Изд. дом Дальневосточного 

федерального университета, 2012. 485 с. 

5. Суховеева М. В., Подкорытова А. В.Промысловые водоросли и травы 

морей Дальнего Востока : биология, распространение, запасы, технология 

переработки. Владивосток : [ТИНРО-центр], 2006. 243 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Галышева Ю. А., Христофорова Н. К., Чернова Е. Н., Гришан Р. П., 

Семянив А. Р.  Некоторые экологические параметры водной среды и донных 

http://algae.ru/atlas-opredelitel/Belous-Titlyanovi-signed.pdf
http://algae.ru/atlas-opredelitel/Belous-Titlyanovi-signed.pdf
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отложений бухты Киевка Японского моря // Известия ТИНРО, 2008. Т.: 154.  

С. 114-124. http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/330384   

2. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Батыгина, Т.Б., 

Шорина Н.И., Савиных Н.П. 2006. Ботаника с основами фитоценологии: 

Анатомия и морфология растений. М.: ИКЦ "Академкнига", 2006. 543 с. 

 

в) электронно-информационные ресурсы: 

1. Калинин В.М., Рязанова Н.Е. Экологический мониторинг природных 

сред: учебное пособие [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=496984  

2. Кревер, В.Г. Особо охраняемые природные территории России. 

Современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кревер, М.С. Стишов, И.А. Онуфреня. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2009. – 459 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13482.  – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Никаноров А.М. Гидрохимия: учебник для ВУЗов. Спб: 

Гидрометеоиздат, 2001.  444 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/267297/  

4. Степаницкий, В.В. Организация и деятельность службы охраны в 

государственных природных заповедниках и национальных парках 

[Электронный ресурс]: справочно-методическое пособие / В.В. Степаницкий, 

М.Л. Крейндлин, Г.В. Куксин. – Электрон. текстовые данные.– М. : 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2006. – 162 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13480.  – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Стишов, М.С. Методика оценки природоохранной эффективности 

особо охраняемых природных территорий и их региональных систем 

[Электронный ресурс] / М.С. Стишов. – Электрон. текстовые данные.– М. : 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2012. – 284 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13504. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. Основы экологическиого мониторинга: 

Учебное пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=501429 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/330384
http://znanium.com/bookread.php?book=496984
http://www.iprbookshop.ru/13482
http://www.twirpx.com/file/267297/
http://www.iprbookshop.ru/13480
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7. Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-

ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1995, № 12, ст. 

1024). – Режим доступа:  http://base.garant.ru/10107990/ – Информационно-

правовой портал 

8. Филипп, Э. Д. Стратегия управления и развития региональных особо 

охраняемых природных территорий Республики Тыва [Электронный ресурс] 

: монография / Э.Д. Филипп. – Электрон. текстовые данные.– М. : Всемирный 

фонд дикой природы (WWF), 2012. – 111 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13498.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Щигрева, С. Общественные советы. Роль в сохранении и развитии 

особо охраняемых природных территорий (на примере Алтае-Саянского 

экорегиона) [Электронный ресурс] / С.Щигрева. – Электрон. текстовые 

данные.– М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2012.– 79 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13479.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

На Морской биологической станции ДВФУ «Заповедное» и в 

Лабораторном корпусе кампуса ДВФУ специально для проведения учебных 

практик оборудованы гидробиологическая, гидрохимическая и 

микробиологическая лаборатории. Для отбора проб работает водолаз, имеется 

моторная лодка. 

В гидробиологической лаборатории имеются гербарные сетки, 

легководолазное оборудование, водолазный дночерпатель, 

гидробиологические рамки, сита для определения гранулометрического 

состава грунтов, технические весы, микроскопы и бинокуляры МБС-10. 

Гидрохимическая лаборатория оборудована сушильным шкафом, 

электроплитками, электронными весами, фотоэлектроколориметрами КФК, 

водяной баней, бюретками, необходимой посудой и реактивами. 
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В микробиологической лаборатории имеется сухожаровой шкаф, 

термостат, микроскопы, посуда, микробиологические среды, тест-системы 

для идентификации микроорганизмов. 

Профильная учебная практика после 3 курса обеспечивается материально-

технической базой организации, на территории которой находятся студенты.  

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения 

учебной практики: бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям безопасности 

при проведении учебных работ. 

Необходимое оборудование: мерные рулетки 5, 25 и 100 м, мерные рамки 

1 х 1 м, маркерная лента, веревки, эклиметры, дальномеры, приборы GPS-

навигации, компасы, гербарные сетки и папки, бумага для гербария, газеты 

для просушки гербария, лупы, препаровальные иглы.  

 

Составители: Ю.А. Галышева, Е.В. Журавель, А.Н. Яковлева, О.А. 

Дроздовская, Т.В. Бойченко, А.Д. Пелех 

 

 

Программа практики обсуждена на заседании Международной кафедры 

ЮНЕСКО «Морская экология» ИМО ДВФУ, протокол № 4 от 19.11.2021 г. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Цель производственной практики – прохождение студентами практики 

в учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую и проектную 

деятельность в области экологии и природопользования; освоение принципов 

организации и непосредственное участие в основных направлениях 

деятельности учреждений. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 Освоение принципов организации работы и структуры научно-

исследовательских, образовательных и проектных организаций. 

 Знакомство с основными направлениями и содержательной 

частью деятельности учреждений. 

 Участие в научных мероприятиях, исследовательских проектах,  

образовательных программах, совместных экспериментальных и полевых 

работах. 

 Освоение методов и получение профессиональной 

характеристики со стороны учреждений прохождения практики. 

 Сбор фактических и экспериментальных данных и анализ 

информации, проведение этапов проектирования и составления 

технологического цикла.  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Производственная практика в рамках бакалавриата по направлению 

05.03.06 Экология и природопользования, реализуемого в Школе 

естественных наук ДВФУ, входит в цикл дисциплин Б2 «Практики». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской деятельности и проектной деятельности проходит на 3 

курсе в 6 семестре и составляет 3 зачётных единиц, или 108 часов.  
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Практика требует знания базовых биологических курсов о 

биологическом разнообразии видов (в том числе региональном), а также 

базовые географические знания (в том числе региональные географические 

характеристики), знания основных методик, применяемых в экологических 

исследованиях, экологических особенностей и проблем региона, основ 

экологического проектирования и написания научной работы. 

 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Вид практики – производственная 

Тип - Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Время практики – 6 семестр 

Способы проведения практики  - рассредоточено. 

Места прохождения производственной практики включают 

прохождение практики в вузе (ДВФУ, Дальрыбвтуз, МГУ им. Г.И. 

Невельского и др.), научном институте ДВО РАН (ТИГ, ТИБОХ, ДГИ, БСИ, 

ТОИ и др.), Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН, 

отраслевом институте (ВНИРО), ООПТ (Национальный парк «Земля 

леопарда», государственные заповедники «Лазовский», «Сихоте-Алинский», 

«Кедровая падь», Школах и др.). Прохождение практики возможно как в 

учреждениях Приморского края, так и других регионов РФ и за рубежом. 

Основополагающим условием для прохождения производственной практики 

является наличие действующего договора о сотрудничестве. Практика 

планируется совместно руководителем ОПОП по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование» и научным руководителем студента в 

соответствии с задачами, необходимыми для приобретения им определенных 

компетенций, сопряженных, как правило, с тематикой выпускной 

квалификационной работы и осуществляется весь восьмой семестр. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В результате прохождения производственной практики, связанной с 

работой в организациях, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность в области экологии и природопользования,  у студента должен 

быть сформирован  ряд общепрофессиональных компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

(при наличии) 

Код и 

наименование 

общепрофессио

наль-ной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Математическая 

и 

естественнонаучн

ая подготовка 

ОПК-1 
Способен 

применять 

базовые знания 

фундаментальн

ых разделов 

наук о Земле, 

естественнонауч

ного и 

математическог

о циклов при 

решении задач в 

области 

экологии и 

природопользов

ания 

ОПК-1.1  Использует 

полученные знания 

фундаментальных разделов 

наук о Земле в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ОПК-1.2  Решает задачи в 

области экологии и 

природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.3  Применяет 

математические и 

естественно-научные 

знания для решения 

экологических задач  

 

Знает: фундаментальные 

разделы наук о Земле 

Умеет: применять 

нужные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

решения 

профессиональных задач 

с применением базовых 

знаний наук о Земле 

 

Знает: основную 

проблематику 

профессиональных задач 

своей области 

Умеет: выбрать способ 

решения 

профессиональной 

задачи 

Владеет: навыками 

решения 

профессиональных задач 

 

Знает: основные 

математические и 

естественно-научные 

методы решения 

практических задач 

Умеет: сделать 

необходимые расчеты и 

обоснования для 

решения экологических 

задач 

Владеет: опытом 

применения 
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математических и 

естественно-научных 

подходов в 

профессиональной 

деятельности 

Фундаментальны

е основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2 
Способен 

использовать 

теоретические 

основы 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользов

ания, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2.1 Применяет 

теоретические знания в 

области экологии, 

геоэкологии, 

природопользования при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2 Планирует 

мероприятия 

природоохранной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.3 Работает с 

современной литературой в 

области экологии, 

геоэкологии, 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Знает: теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования 

Умеет: выбрать и 

применить необходимы 

езнания для решения 

профессиональных задач 

Владеет: информацией 

об актуальных 

направлениях 

исследований и 

современных методах в 

профессиональной 

деятельности эколога 

 

 

Знает: основы 

природопользования и 

природоохранной 

деятельности 

Умеет: обосновать и 

спланировать 

природоохранные 

мероприятия 

Владеет: навыками 

организации и участия в 

природоохранных 

мероприятиях  

 

Знает: современную 

литературу в области 

экологии, геоэкологии, 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Умеет: составить 

информационный обзор 

по проблеме 

Владеет: навыками 

работы с электронно-

библиотечными 

системами 

ОПК-3 
Способен 

применять 

базовые методы 

экологических 

исследований 

для решения 

ОПК-3.1 Применяет 

базовые методы 

экологических 

исследований при решении 

профессиональных задач 

 

 

Знает: основные методы 

экологических 

исследований 

Умеет: применять 

адекватные методы, 

необходимые для 
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задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2 Анализирует и 

выбирает конкретные 

методы и технологии 

исследования для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.3 Проводит 

собственные экологические 

исследования 

 

решения конкретных 

профессиональных задач 

Владеет: опытом 

применения адекватных 

методов для решения 

профессиональных задач  

 

Знает: основы 

экологических 

технологий, 

применяемых для 

решения 

профессиональных задач 

в области экологии и 

природопользования 

Умеет: запланировать и 

спроектировать 

мероприятия по решению 

экологических задач с 

применением 

конкретных 

экологических методов 

Владеет: опытом 

разработки и применения 

экологических методов и 

технологий для решения 

профессиональных задач 

 

Знает: методологические 

основы организации и 

проведения научного 

исследования 

Умеет: осуществить 

собственное научное 

исследование, применяя 

освоенные экологические 

методы и подходы 

Владеет: методами 

научного анализа и 

интерпретации научных 

результатов 

 

 

ОПК-4 
Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

экологии, 

природопользов

ания и охраны 

ОПК-4.1 Применяет 

актуальные нормативно 

правовые акты в сфере 

экологии, 

природопользования и 

охраны природы 

 

 

 

 

 

 

Знает: нормативно-

правовые акты, 

актуальные в сфере 

экологии, 

природопользования и 

охраны природы 

Умеет: осуществить 

поиск необходимых 

документов, поправок, 

практики применения 

Владеет: доступом к 

необходимым 
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природы, 

нормами 

профессиональн

ой этики 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2 Выбирает способы 

оценки правомерности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

экологии, 

природопользования и 

охраны природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 4.3 Дает оценку 

правомерности 

осуществления 

экологической 

деятельности с позиций 

действующего 

законодательства и норм 

профессиональной этики 

информационным 

ресурсам, навыками их 

поиска и принятия 

решения 

 

Знает: способы 

проведения оценки 

правомерности 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: провести оценку и 

сделать заключение о 

правомерности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

экологии, 

природопользования и 

охраны природы, 

опираясь на 

необходимую правовую 

базу 

Владеет: практикой 

правового обоснования 

деятельности 

организаций и оценки 

правомерности 

осуществления проектов 

в области экологии и 

природопользования 

 

Знает: нормы 

профессиональной этики 

в области экологической 

деятельности 

Умеет: оценить 

этическую сторону 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

разработки мероприятий 

с соблюдением этических 

и правовых норм в 

области экологии 

Применение 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ОПК-5 
Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

экологии, 

природопользов

ания и охраны 

природы с 

ОПК-5.1 Анализирует 

методики и технологии 

использования 

информационно-

коммуникационных и ГИС-

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знает: теоретические и 

методологические 

основы 

картографирования, 

информационно-

коммуникационных и 

ГИС-технологий  

Умеет: провести 

информационную 

обработку данных и 

осуществить ГИС-
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использованием 

информационно

-

коммуникацион

ных, в том 

числе 

геоинформацио

нных 

технологий 

интерпретацию 

результатов 

Владеет: 

информационно-

коммуникационными и 

ГИС-технологиями и 

опытом их применения 

для реализации 

профессиональных задач 

 

 

Распространение 

результатов 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6 
Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты 

своей 

профессиональн

ой и научно-

исследовательск

ой деятельности 

ОПК-6.1 Анализирует 

информацию по 

актуальным направлениям 

науки и практики в сфере 

экологии, 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.2 Проектирует и  

осуществляет научно-

исследовательскую работу 

и деятельность в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.3 Представляет и 

докладывает результаты 

научно-исследовательских 

работ, в том числе с целью 

распространения знаний 

Знает: актуальную 

повестку науки и 

практики в сфере 

экологии, 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Умеет: анализировать 

информацию в области 

экологии, 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Владеет: практикой в 

сфере экологии, 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

 

Знает: основы проектной 

и научно-

исследовательской  

деятельности в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Умеет: осуществляет 

научно-

исследовательскую 

работу и деятельность в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Владеет: навыками 

осуществления научно-

исследовательской 

работы и деятельности в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 
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Знает: методы анализа 

результатов научно-

исследовательской 

работы 

Умеет: провести 

квалифицированный 

анализ результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Владеет: навыками 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских работ  

по основным видам 

профессиональной 

деятельности 

 

 После прохождения практики студент: 

 знает принципы организации работы и структуру учреждений, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность; 

 знает основные направления и содержательную часть деятельности 

учреждений прохождения практики; 

 умеет раскрыть содержание и дать оценку научным исследованиям, 

мероприятиям, проектам, научным технологическим разработкам, в которых 

принимал участие; 

 владеет методами научно-исследовательской работы; 

 получает профессиональную характеристику со стороны учреждений 

прохождения практики. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, или 108 часов. 

№ Раздел  Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

З.е. часов Прак. СРС 

1 Научно-исследовательская работа в вузе 

Инструктаж по ТБ 0,015 0,5 0,5 0 
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Знакомство с 

научно-

исследовательской 

деятельностью в 

области экологии 

0,235 8,5 8,5 0 Зачет с 

оценкой 

по всем 

разделам 

практики 

Участие в научной 

работе 

0,695 25 25 0 

Подготовка отчета 0,055 2 2 0 

ИТОГО 1 36 36 0 

2 Научно-исследовательская работа в институтах Российской 

академии наук и отраслевых институтов 

Инструктаж по ТБ 0,015 0,5 0,5 0 Зачет с 

оценкой 

по всем 

разделам 

практики 

Знакомство с 

научно-

исследовательской 

деятельностью в 

области экологии 

0,235 8,5 8,5 0 

Участие в научной 

работе 

0,695 25 25 0 

Подготовка отчета 0,055 2 2 0 

ИТОГО 1 36 36 0 

3 Научно-исследовательская работа в ООПТ 

Инструктаж по ТБ 0,015 0,5 0,5 0 Зачет с 

оценкой 

по всем 

разделам 

практики 

Знакомство с 

научно-

исследовательской 

деятельностью в 

области экологии 

0,235 8,5 8,5 0 

Участие в научной 

работе 

0,695 25 25 0 

Подготовка отчета 0,055 2 2 0 

ИТОГО 1 36 36 0 

 

Раздел 1. Научно-исследовательская работа вуза 

Студент направляется для прохождения производственной практики в 

вуз. Знакомится со структурой учреждения, узнает полномочия должностных 

лиц и содержательную часть работы основных структурных единиц, 

осуществляющих проектную деятельность. Прикрепляется к одной из кафедр 

(лабораторий), принимает участие в научно-исследовательском процессе.  

По результатам данного этапа практики пишет раздел отчета, получает 

характеристику с места прохождения практики с оценкой его деятельности, 

а также визу научного руководителя, подтверждающую выполнение первого 

раздела практики. 
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Раздел 2. Научно-исследовательская работа института Российской 

академии наук и отраслевого института  

Студент направляется для прохождения производственной практики в 

учреждение Российской академии наук, а также в институт рыбной отрасли, 

лесного хозяйства и др., ведущие научно-исследовательскую работу в области 

биологии и экологии. Знакомится со структурой института, узнает 

полномочия должностных лиц и содержательную часть работы лабораторий. 

Прикрепляется к одной из лабораторий, принимает участие в выполнении 

научно-исследовательской й работы.  

По результатам данного этапа практики пишет раздел отчета, получает 

характеристику с места прохождения практики с оценкой его деятельности, 

а также визу научного руководителя, подтверждающую выполнение первого 

раздела практики. 

 

Раздел 3. Научно-исследовательская работа в  Особо-охраняемых 

природных территориях ( ООПТ)   

Студент направляется для прохождения производственной практики в 

особо-охраняемую природную территорию (заповедник, заказник, 

национальный парк). Знакомится со структурой учреждения, узнает 

полномочия должностных лиц и содержательную часть работы 

подразделений, ведущих научно-исследовательской деятельность на 

территории ООПТ. Прикрепляется к одному из подразделений, принимает 

участие в выполнении фактической работы, изучает возможности 

применения биологических и экологических знаний для вопросов охраны 

природы.   

По результатам данного этапа практики пишет раздел отчета, получает 

характеристику с места прохождения практики с оценкой его деятельности, 

а также визу научного руководителя, подтверждающую выполнение первого 

раздела практики. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
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Для прохождения практики студенты используют определители, 

методические пособия, сборники СанПИН, другие своды экологических 

норм, учебные пособия (см. раздел 10), работают с периодическими 

научными изданиями и достоверными Интернет-источниками, проектной 

документацией и архивными фондами организаций. 

 

8.ФОРМЫ АТТЕСТИЦИИ 

В ходе практики по получению профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской; проектной деятельности студенты пишут отчет по каждому из 

пяти разделов. Имея на руках характеристики с мест прохождения практики, общую 

оценку научного руководителя и собственный отчет, они проходят аттестацию на 

выпускающей кафедре. В составе комиссии зав. Кафедрой, руководитель ООП, 

научный руководитель магистранта, преподаватели кафедры. Выносится 

совокупная оценка по результатам разделов практики, представления характеристик 

и отчета студента. 

 

Общая структура контроля целей практики: 

Требования: 

 - раздел отчета 

 - характеристика с места практики с оценкой 

 - виза научного руководителя. 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика обеспечивается материально-технической базой организаций, 

в которые направляются студенты.  

 

Рекомендуемые к прохождению практики организации: 

Дальрыбвтуз 

МГУ им Н.И. Невельского 

ДВГМУ 

ДВФУ 

МГУ им. МС.В. Ломоносова 
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СПбГУ 

ЮФУ 

АФУ 

другие вузы. 

 ННЦМБ ДВО РАН 

 ТИГ ДВО РАН 

 ФНЦ БР ДВО РАН 

 ТИБОХ ДВО РАН 

ТОИ ДВО РАН 

Другие учреждения РАН. 

ВНИРО 

Институт защиты леса 

Приморская краевая опытная станция защиты растений 

Другие институты отраслей народного хозяйства 

Сихотэ-Алинский заповедник 

Лазовский заповедник 

Уссурийский заповедник 

Заповедник «Кедровая падь» 

ДВГМЗ 

Заказник «Залив Восток» 

Национальный парк «Земля леопарда» 

Другие ООПТ 

 

 

Составитель: к.б.н., доцент, зав. кафедрой экологии Галышева Ю.А. 

 

Программа обсуждена на заседании МК ЮНЕСКО «Морская экология» 

ИМО 19.11.2021 г.  (протокол № 4). 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель производственной практики – прохождение студентами практики 

в учреждениях, осуществляющих  экспертно-аналитическую деятельность в 

области экологии и природопользования; освоение принципов организации и 

непосредственное участие в основных направлениях деятельности 

учреждений. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Освоение принципов организации работы и структуры 

организаций. 

 Знакомство с основными направлениями и содержательной 

частью деятельности учреждений. 

 Участие в работе. 

 Освоение методов и получение профессиональной 

характеристики со стороны учреждений прохождения практики. 

 Сбор фактических и экспериментальных данных и анализ 

информации, проведение этапов проектирования и составления 

технологического цикла.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственная практика в рамках бакалавриата по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование, реализуемого в Школе 

естественных наук ДВФУ, входит в цикл дисциплин Б2 «Практики». 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта экспертно-

аналитической деятельности проходит на 4 курсе в 8 семестре и составляет 3 

зачётных единиц, или 108 часов.  

Практика требует знания экологического мониторинга, экологической 

экспертизы, основных методов и подходов. Применяемых в контрольно-

ревизионной и производственно-технологической деятельности. 

 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид практики – производственная 

Тип практики - Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта экспертно-аналитической деятельности 

Время практики – 8 семестр 

Способы проведения практики  - рассредоточено. 

Места прохождения производственной практики – организации, 

осуществляющие экспертно-аналитическую деятельность в области экологии 

и природопользования. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате прохождения производственной практики, связанной с 

работой в организациях, осуществляющих экспертно-аналитическую 

деятельность в области экологии и природопользования,  у студента должны 

быть сформированы  ряд профессиональных компетенций: 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 Способен отбирать пробы и 

проводить химико-аналитический 

анализ вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимические 

исследования, обрабатывать и 

анализировать производственную, 

полевую и лабораторную 

экологическую информацию, методами 

составления экологических и 

техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую среду, 

выявлять источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

ПК-3.1 Применяет методы и технологии экспертно-

аналитической оценки вредного производственного 

воздействия на окружающую среду 

 

ПК-3.2 Осуществляет анализ вредных выбросов в 

окружающую среду 

 

ПК-3.3 Планирует, организует и проводит анализ и 

синтез производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, составление 

экологических и техногенных карт, сбор, обработку, 

систематизацию, анализ информации, формирует базу 

данных загрязнения окружающей среды, проводит 

оценку воздействия на окружающую среду 

 

 

ПК-4 Способен применять базовые 

методики и технологии восстановления 

природных систем при работе с 

очистными сооружениями в 

профессиональной деятельности 

ПК-4.1 Понимает основы устройства очистных 

установок и сооружений, знает методы очистки 

сточных вод и технологии восстановления качества 

среды и нарушенных природных систем 

 

ПК-4.2 Осуществляет разработку  программы 

экологической реконструкции нарушенной 

экосистемы с применением конкретных технологий 

очистки и восстановления 

 

ПК-4.3 Применяет методики очистки загрязняющих 

стоков и выбросов, а также разработки программ 

восстановления нарушенных природных систем в 

исследовательской и проектной деятельности 

 

 После прохождения практики студент: 

 знает принципы организации работы и структуру учреждений; 

 знает основные направления и содержательную часть деятельности 

учреждений прохождения практики; 

 умеет раскрыть содержание и дать оценку мероприятиям, проектам, 

научным технологическим разработкам, образовательным программам, в 

которых принимал участие; 

 владеет методами контрольно-ревизионной деятельности; 

 получает профессиональную характеристику со стороны учреждений 

прохождения практики. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, или 108 часов. 

№ Раздел  Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

З.е. часов Прак. СРС 

1  

Инструктаж по ТБ 0,045 1,5 1,5 0 Зачет с 

оценкой 

по всем 

разделам 

практики 

Знакомство с 

деятельностью 

0,705 25,5 25,5 0 

Участие в работе 2,085 75 75 0 

Подготовка отчета 0,165 6 6 0 

ИТОГО 3 108 108 0 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТИЦИИ 

В ходе производственной практики студенты пишут отчет по каждому из 

разделов. Имея на руках характеристики с мест прохождения практики, общую 

оценку научного руководителя и собственный отчет, они проходят аттестацию на 

выпускающей кафедре. В составе комиссии зав. Кафедрой, руководитель ООП, 

научный руководитель магистранта, преподаватели кафедры. Выносится 

совокупная оценка по результатам разделов практики, представления характеристик 

и отчета студента. 

Общая структура контроля целей практики: 

Требования: 

 - раздел отчета 

 - характеристика с места практики с оценкой 

 - виза научного руководителя. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Практика обеспечивается материально-технической базой организаций, 

в которые направляются студенты.  

 

Составитель: к.б.н., доцент, зав. Международной кафедрой ЮНЕСКО 

«Морская экология» Галышева Ю.А. 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры 19.11.2021 г. (протокол 

№4). 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель производственной практики – прохождение студентами практики 

в учреждениях, осуществляющих  контрольно-надзорную деятельность в 

области экологии и природопользования; освоение принципов организации и 

непосредственное участие в основных направлениях деятельности 

учреждений. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Освоение принципов организации работы и структуры 

организаций. 

 Знакомство с основными направлениями и содержательной 

частью деятельности учреждений. 

 Участие в работе. 

 Освоение методов и получение профессиональной 

характеристики со стороны учреждений прохождения практики. 

 Сбор фактических и экспериментальных данных и анализ 

информации, проведение этапов проектирования и составления 

технологического цикла.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственная практика в рамках бакалавриата по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование, реализуемого в Институте 

мирового океана ДВФУ, входит в цикл дисциплин Б2 «Практики». Практика 
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по получению профессиональных умений и опыта педагогической 

деятельности проходит на 4 курсе в 8 семестре и составляет 3 зачётных 

единиц, или 108 часов.  

Практика требует знания экологического мониторинга, экологической 

экспертизы, основных методов и подходов. Применяемых в контрольно-

ревизионной и производственно-технологической деятельности. 

 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид практики – производственная 

Тип практики - Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта контрольно-надзорной деятельности. 

Время практики – 8 семестр 

Способы проведения практики  - рассредоточено. 

Места прохождения производственной практики – организации, 

осуществляющие контрольно-надзорную деятельность в области экологии и 

природопользования. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате прохождения производственной практики, связанной с 

работой в организациях, осуществляющих контрольно-надзорную 

деятельность в области экологии и природопользования,  у студента должны 

быть сформированы  ряд профессиональных компетенций: 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-5 Способен осуществлять 

контроль выполнения требований в 

области охраны окружающей 

среды и обеспечения 

экологической безопасности 

организацией 

ПК-5.1 Понимает требования к осуществлению 

контроля за выполнением организациями норм в 

области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 

 

ПК-5.2 Осуществляет оценку эффективности 

сооружений и устройств организации для защиты 

окружающей среды от негативного воздействия и 

анализ соответствия организации требованиям 

нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды 

 

ПК-5.3 Применяет техническую 

документацию, регламентирующую 

технологические режимы сооружений и устройств 

для защиты окружающей среды от негативного 

воздействия для контроля выполнения организацией 

требований в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности  

 

 

ПК-6 Способен осуществлять 

разработку и проведение 

мероприятий по повышению 

эффективности природоохранной 

деятельности организации 

ПК-6.1 Использует базовые правила  

проведения мероприятий по повышению 

эффективности природоохранной деятельности 

 

ПК-6.2 Применяет теоретические знания в 

области общей и прикладной экологии для 

разработки природоохранных мероприятий 

 

ПК-6.3 Разрабатывает природоохранные 

мероприятия в рамках выполнения  конкретных 

задач  

 

 

 После прохождения практики студент: 

 знает принципы организации работы и структуру учреждений; 

 знает основные направления и содержательную часть деятельности 

учреждений прохождения практики; 

 умеет раскрыть содержание и дать оценку мероприятиям, проектам, 

научным технологическим разработкам, образовательным программам, в 

которых принимал участие; 

 владеет методами контрольно-ревизионной деятельности; 

 получает профессиональную характеристику со стороны учреждений 

прохождения практики. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ; КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, или 108 часов. 

№ Раздел  Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

З.е. часов Прак. СРС 

1  

Инструктаж по ТБ 0,045 1,5 1,5 0 Зачет с 

оценкой 

по всем 

разделам 

практики 

Знакомство с 

деятельностью 

0,705 25,5 25,5 0 

Участие в работе 2,085 75 75 0 

Подготовка отчета 0,165 6 6 0 

ИТОГО 3 108 108 0 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТИЦИИ 

В ходе производственной практики студенты пишут отчет по каждому из 

разделов. Имея на руках характеристики с мест прохождения практики, общую 

оценку научного руководителя и собственный отчет, они проходят аттестацию на 

выпускающей кафедре. В составе комиссии зав. Кафедрой, руководитель ООП, 

научный руководитель магистранта, преподаватели кафедры. Выносится 

совокупная оценка по результатам разделов практики, представления характеристик 

и отчета студента. 

Общая структура контроля целей практики: 

Требования: 

 - раздел отчета 

 - характеристика с места практики с оценкой 

 - виза научного руководителя. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Практика обеспечивается материально-технической базой организаций, 

в которые направляются студенты.  

 

Составитель: к.б.н., доцент, зав. Международной кафедрой ЮНЕСКО 

«Морская экология»  Галышева Ю.А. 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры 19.11.2021 г. (протокол 

№4). 
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1. ЦЕЛЬ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является: сбор и обработка 

необходимого материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются: участие студентов в 

планировании и организации научных исследований по избранной теме; 

использование специальных методов научных исследований; сбор и 

обработка материала, постановка необходимых экспериментов и обработка 

уже имеющихся данных для выполнения выпускной квалификационной 

работы; изучение новых поступлений научной литературы. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Преддипломная практика входит в блок «Б2.В.04 (П)» учебного плана  

направления подготовки бакалавров 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Данная практика базируется на освоении дисциплин за 

1-4 курсы обучения, включая курсы:  

Природопользование, Математические методы в экологии, 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании, 

Экологическое картографирование, Экологическое моделирование, Общая 

экология, Экология пресных вод, Методы экологических исследований, 

Прикладная экология и охрана окружающей среды, Социальная экология и 

антропогенные экосистемы, Глобальные экологические проблемы и 

устойчивое развитие человечества, Техногенные системы и экологический 

риск, Экономические и правовые аспекты природопользования, 

Микробиология и экология бактерий и вирусов, Экологическая экспертиза, 

Экологический мониторинг, Экологический практикум по оценке качества 

среды, Биоиндикация и биотестирование, Региональные экологические 

проблемы, Экология растений и грибов, Промышленная экология, 

Популяционная экология и экология животных, Морская экология, 

Биологические ресурсы Дальнего Востока, Оценка биоразнообразия, 
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Экологические нормы управления портовой зоной, Экологическая 

токсикология, Современные экологические технологии. 

Преддипломная практика представляет собой вид производственной 

практики, в ходе которой студенты самостоятельно выполняют определенные 

программой производственные задачи в условиях учреждения, где проходит 

практика. Данная практика как часть образовательной программы и как 

элемент научно-исследовательской работы студента является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения программ теоретического 

обучения. 

Для успешного прохождения данного вида практики студент должен 

уметь: читать и анализировать научную литературу, как на русском, так и на 

английском языках, использовать освоенные в ходе специальных курсов и 

практик методы, а также должен быть готов самостоятельно планировать 

эксперимент, анализировать и обсуждать полученные в ходе научной работы 

данные. 

Навыки, умения и научные материалы, получаемые в рамках 

преддипломной практики, необходимы для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы, а также для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является обязательной практикой по 

подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР). Организационно 

преддипломную практику студенты проходят в индивидуальном порядке по 

теме ВКР, определяемой научным руководителем (руководителями) 

совместно со студентом и с учетом интересов потенциального работодателя 

и утверждаемой на заседании кафедры экологии. Практика может 

проводиться на Международной кафедре ЮНЕСКО «Морская экология» 

ИМО ДВФУ, в другом вузе, научном институте ДВО РАН (ТИГ, ТИБОХ, 

ДГИ, БСИ, ТОИ и др.), национальном научном центре ДВО РАН, отраслевом 
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институте (ВНИРО), ООПТ (Национальный парк «Земля леопарда», 

государственные заповедники «Лазовский», «Сихоте-Алинский», «Кедровая 

падь», Школах и др.). Прохождение практики возможно как в учреждениях 

Приморского края, так и других регионов РФ и за рубежом. 

Основополагающим условием для прохождения производственной практики 

является наличие действующего договора о сотрудничестве. Практика 

планируется совместно руководителем ОПОП по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование» и научным руководителем студента в 

соответствии с задачами, необходимыми для приобретения им определенных 

компетенций, сопряженных, как правило, с тематикой курсовой работы и 

будущей выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе обучения в 8 семестре, 

концентрированно перед направлением на государственную итоговую 

аттестацию. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: знать основные этапы проведения научных исследований и ведущие 

научные группы, работающие в данном регионе по тематике выпускной 

квалификационной работы, уметь ставить цели и планировать этапы 

проведения научных исследований, а также анализировать полученные 

данные, владеть основными и специальными методами сбора и обработки 

полевого и экспериментального материала. Формируемые компетенции:  

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 Способен применять знания в 

области общей и прикладной 

экологии, о характеристиках и 

функционировании природных 

систем и проявлении адаптационных 

способностей к факторам среды на 

разных уровнях организации 

живого: генном, внутриклеточном, 

внутриорганизменном, 

ПК-1.1 Оценивает современные достижения в 

области общей и прикладной экологии  

ПК-1.2 Использует основные принципы получения 

новой информации на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных 

ПК-1.3 Применяет теоретические знания в области 

биологии и общей экологии в практике 

исследовательской работы, в ходе участия в 

научных мероприятиях, выполнения 
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популяционном, биоценотическом, 

экосистемном, биосферном 

квалификационных работ и работ по заказу научно-

производственных организаций и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-2 Способен проводить 

лабораторные и полевые натурные 

экологические исследования 

ПК-2.1 Понимает основные методики проведения 

лабораторных и полевых натурных экологических 

исследований 

ПК-2.2 Анализирует суть используемых методов 

при обсуждении полученных результатов 

ПК-2.3 Осуществляет лабораторные и полевые 

натурные экологические исследования при 

подготовке научных работ, квалификационных 

работ и работ по заказу научно-производственных 

организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  4 недели, 108 

часов или (3 ЗЕТ). 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 Подготовительный этап 

(инструктаж по технике безопасности, 

знакомство с предприятием и 

лабораторией, планирование работы) 

- 3 0 

2 Эмпирический этап (проведение 

наблюдений в природе или лаборатории, 

сбор материала, постановка 

экспериментов и получение результатов, 

их анализ, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала) 

- 84 0 

3 Обработка полученной информации - 15 0 

4 Подготовка и написание отчета по 

практике 

- 6 0 

 ИТОГО: - 108 108 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Самостоятельная работа студента, проходящего практику, включает 

библиотечную или домашнюю работу с научной литературой, подготовку к 

планированию и проведению исследований, проведение эмпирических работ 

после освоения методик, а также изучение информационных сайтов в 

Интернете, связанных с тематикой выпускной квалификационной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы учащиеся определяют 

сами в соответствии с индивидуальным заданием и календарным планом, 

которые составляются научными руководителями практики от кафедры и от 

организации, где проводится практика, с участием студента-практиканта. При 

определении содержания самостоятельной работы студента согласуется и ее 

учебно-методическое обеспечение в соответствии с тематикой выпускной 

квалификационной работы. 

Индивидуальное задание и календарный план, как правило, должны 

содержать следующие виды работ: 1. Определение цели и задач 

предпринимаемого исследования. 2. Знакомство со структурой учреждения, с 

тематикой и организацией научной и (или) практической работы, проводимой 

в учреждении. 3. Использование методов научной и (или) практической 

работы той лаборатории, в которой работает практикант, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 4. Применение 

специальных методов взятия биологического материала - сбор объектов в 

природе или в культуре, фиксация, консервация и т.д. 5. Применение методов 

постановки эксперимента, если работа носит экспериментальный характер. 6. 

Получение и протоколирование фактического материала по исследуемой 

теме, результатов экспериментов и т.п. 7. Работа с научной и методической 

литературой по исследуемой проблеме. 8. Обсуждение (анализ, 

сопоставление) полученных результатов и формулирование выводов. 
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8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

Формой отчетности по преддипломной практике является зачет с 

оценкой. 

Для получения оценки студент представляет пакет отчетных документов 

о прохождении практики, который включает следующие заверенные 

подписью руководителя и печатью организации документы: 

- отрывной бланк направления на практику; 

- дневник практиканта; 

- текстовый отчет; 

- характеристику, составленную руководителем практики от организации 

или структурного подразделения ДВФУ в случае, когда практика проводится 

на базе университета; 

- индивидуальное задание; 

- фотографию рабочего места. 

Дневник включает перечень и краткое описание ежедневных видов 

работ, выполненных студентом во время практики в соответствии с 

календарным планом прохождения практики. 

Текстовый отчет включает: краткую характеристику места практики 

(организации), цели и задачи практики, описание деятельности, 

выполняемой 

в процессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ 

возникших проблем и варианты их устранения, собственную оценку 

уровня 

своей профессиональной подготовки по итогам практики. 

Форма отчетных документов о прохождении практики, определяется 

кафедрой. 

Составленный отчет студент защищает на заседании МК ЮНЕСКО 

«Морская экология» ИМО. 

В качестве критериев оценки отчета используются: правильность 

оформления отчета (наличие всех разделов, описанных выше), краткое, 
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понятное и емкое описание полученных результатов, умение представить 

результаты и ответить на вопросы в ходе научной дискуссии, отзывы 

руководителей от производства и кафедры, а также степень готовности 

выпускной квалификационной работы. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Индивидуальное задание и календарный план. 

2. Нормативные документы учреждения. 

3.Список литературы и информационных ресурсов формируется 

индивидуально в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Приборы, аппараты и другие технические средства лабораторий в 

соответствии с профилем и тематикой проводимого во время 

преддипломной практики исследования. 

Составитель(и): к.б.н., доцент, зав. Международной кафедрой 

ЮНЕСКО «Морская экология»  Ю.А. Галышева,  

 

Программа практики обсуждена на заседании МК ЮНЕСКО 

«Морская экология»  19.1.2021 г. (протокол №4). 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

Дальневосточный федеральный университет 

 

 

 

ИНСТИТУТ МИРОВОГО ОКЕАНА (ШКОЛА) 

 

 

Международная кафедра ЮНЕСКО «Морская экология» 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

о прохождении по преддипломной практики 

 

 
  Выполнил студент гр. Б_____ 

    

   (подпись)  

 

Отчет защищен с оценкой   Руководитель практики  

    

        

(подпись)  
(И.О. 

Фамилия) 
  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

«  »  20___ г.    

    Практика пройдена в срок 

      с      

   по      

     
на предприятии 

     

    

   
Руководитель практики 

(от предприятия) 
 

    

      

   (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

202_ 
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1 Введение (заполняется студентом) 

Место прохождения производственной практики  

 

Период прохождения производственной практики  

Цель практики  

Для достижения цели практики были поставлены следующие задачи: 

Содержание и программа практики.  

2 Основная часть 

Краткая характеристика деятельности предприятия:. 

Организационная структура предприятия:  

Основные нормативные документы, которыми регламентируется 

деятельность предприятия (внешние и внутренние):  

Результаты выполнения программы практики: 

Практические задачи, решенные студентом на практике; 

Трудности и спорные вопросы, которые возникли по конкретным видам 

работы, пути их разрешения: во время прохождения производственной 

практики не возникало трудностей и спорных вопросов по какому-либо роду 

деятельности. 

3. Заключение 
Полученные результаты на основе поставленных во введении задач и их 

анализ: 

Перечень приобретенных практических навыков; 

Степень задела на выполнение квалификационной работы:   
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ДНЕВНИК 

Производственной практики 

 

Направление подготовки ______________ 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

обучающегося (ейся)  группы  Б8______ 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая организацию 

производственной практики, лаборатория): 

  

Сроки прохождения практики с __________по __________20___года 

 

 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО) 

Дата Рабочее место Краткое содержание выполняемых работ 
Отметки 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Студент ______________________________________________________подпись Ф.И.О. 

Руководитель практики от ДВФУ ________________________________подпись Ф.И.О. 

Руководитель практики от предприятия ___________________________подпись Ф.И.О. 

МП 



63 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

(Охват работы, приобретенные навыки, качество, активность, дисциплина, общая 

оценка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _________   Подпись ______________  

Подпись заверяю: 

ФИО, должность лица, заверившего подпись руководителя 

МП 


