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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Почвенная микология и лихенология» является 

дисциплиной по выбору ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.02 – Почвоведение. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 

почвоведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими сведениями о грибах и лишайниках как самостоятельном царстве 

живого мира, изложенные на основе современных данных по цитологии, 

структуре и химическому строению грибной клетки. Рассматриваются 

функции и разнообразие грибов в природе, их распространение, роль в 

процессах почвообразования, особенности экологии почвенных грибов и 

лишайников, раскрывается их роль в почвообразовательных процессах, в 

гумусообразовании и токсикозе почв. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекционных и лабораторных занятий, 

а также уделяется большое внимание самостоятельной работе студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

промежуточного контроля успеваемости и итогового контроля в виде зачета. 

 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе108 в 

академических часах по видам учебных занятий: 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Почвенная микология и лихенология» 

является получение системных знаний о многообразии представителей 

царства грибов, строения и роста грибов, классификация грибов, изучение 

методов определения грибов в почвах, роли грибов в биосферных процессах, 

влияния экологических факторов на развитие грибов в почвах, влияния 

экологических факторов на развитие грибов в почвах и взаимоотношения 

грибов с другими организмами. В ходе изучения указанной дисциплины 

рассматриваются различные направления микологии и лихенологии — 

комплексного междисциплинарного научного направления, изучающего 

закономерности функционирования организмов грибов и лишайников. 

Дисциплина «Почвенная микология и лихенология» развивается в 

тесной связи с другими биологическими науками используя их базовые 

знания: анатомией, морфологией, почвоведением, зоологией, экологией 

растений и животных, биохимией, микробиологией, биогеографией, 

экологией, селекцией. Т.е.  

Ознакомление бакалавров с фундаментальными закономерностями 

происходящими в почвенной среде с участием различных грибов, 

представлениями о влиянии на эти организмы экологических факторов и их 

взаимодействии способствует формированию естественнонаучного 

мировоззрения у студентов и пониманию единства и взаимосвязи основных 

процессов происходящих в круговороте веществ в природе. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Дисциплина «Почвенная микология и лихенология» является 

дисциплиной по выбору ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.02 – Почвоведение. 

Дисциплина «Почвенная микология и лихенология» является 

частью биологии и наряду с другими науками является основной 

дисциплиной биологического направления. Почвенная микология и 

лихенология является базой для освоения последующих дисциплин, 

таких как экология, почвоведение, учение о биосфере, методология и 

многих специальных дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме. 
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 Модуль 1. Общая характеристика грибов и лишайников 

1 Ведение в предмет. 
Общая характеристика 
грибов и лишайников. 

3 2  4  6 Устный опрос 

2 Основные 

таксономические группы 

грибов и лишайников. 

3 2  4  6 Письменный 

опрос 

3 Размножение и развитие 

грибов. 

3 2  4  6 Устный опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 1: 3 6  12  18 Устный опрос, 

оценка 

презентаций, 

контрольная 

работа. 



 Модуль 2. Экология почвенных грибов  

1 Общие сведения по 

экологии грибов 

3 2  2  4 Письменный 

опрос 

2 Сукцессии грибов в 

биогеоценозах 

3 2  4  4 Устный опрос, 

оценка 

презентаций 

3 Взаимоотношения 

почвенных грибов с 

другими организмами 

3 2  4  4 Устный опрос, 

тестирование 

4 Взаимоотношения грибов 

с растениями 

3   2  6 Устный опрос 

 Итого по модулю 2  6  12  18 Устный опрос, 

тестирование 

 Модуль 3. Роль грибов в почвенных процессах  

1 Роль грибов в 

превращении природных 

субстратов 

3 2  4  4 Устный опрос 

2 Роль грибов в 

превращении азота  

3 2  4  4 Устный опрос 

3 Пигменты грибов и их 

роль в процессах 

гумусообразования 

3 2  2  6 Устный опрос, 

оценка 

презентаций 

4 Специфицеские 

физиологически активные 

вещества грибов 

3   2  4 Устный опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 3  6  12  18 устный опрос, 

оценка 

презентаций, 

контрольная 

работа. 

 ИТОГО:  18  36  54 зачет 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Общая характеристика грибов и лишайников 

Тема 1. Ведение в предмет. Общая характеристика грибов и 

лишайников. 

Содержание темы. Основные структуры грибной и лихенологической 

клетки. Деление ядра. Гетеракариоз грибов. Строение грибного мицелия. 

Гомеомерное и гетеромерное тело лишайников. 

Тема 2. Основные таксономические группы грибов и лишайников. 

Содержание темы. Классы Хитридиомицеты, Оомицеты, Зигомицеты, 

Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты, подклассы 

Холобазидиомицеты, Гетеробазидиомицеты, Телиомицеты. 

 



Тема 3 Размножение и развитие грибов. 

Содержание темы. Вегетативное размножение. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Парасексуальный процесс. Онтогенез грибов, циклы 

развития и смена ядерных фаз. Споры грибов и их прорастание.  

 

Модуль 2. Экология почвенных грибов 
Тема 1. Общие сведения по экологии грибов. 

Содержание темы. Зависимость видовых популяций грибов от 

факторов внешней среды. Почвенные грибы основных природных зон. 

Количественное содержание грибов в почвах и биоморфологическая картина. 

 

Тема 2. Сукцессии грибов в биогеоценозах 

Содержание темы. Место и роль грибов в биоценозах. Сукцессии 

грибов в биоценозах. Сукцессии на травяных растениях. Сукцессии на 

субстратах животного происхождения. Кератинофильные грибы. 

 

Тема 3. Взаимоотношения почвенных грибов с другими организмами 

Содержание темы. Взаимоотношения грибов с растениями. 

Взаимоотношения грибов с почвенной микрофауной. Взаимоотношения 

почвенных грибов с другими микроорганизмами. 

 

Модуль 3. Роль грибов в почвенных процессах. 
Тема 1. Роль грибов в превращении природных субстратов 

Содержание темы. Разложение грибами углеродсодержащих 

соединений растительного происхождения. Роль грибов в 

подзолообразовательном процессе.  

 

Тема 2. Роль грибов в превращении азота 

Содержание темы. Ассимиляция нитратного азота. Усвоение 

аммонийного азота. Превращение органического азота. Процессы 

аммонификации. Участие грибов в процессах нитрификации. 

 

Тема 3. Пигменты грибов и их роль в процессах гумусообразования 

Содержание темы. Пигменты-каротиноиды. Пигменты-хиноны. 

Темные пигменты—меланины. Роль грибов в гумусообразовании. Роль 

грибов в разложении гумуса. Роль грибов в структурообразовании. 

 

4.3.2. Содержание лабораторных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Общая характеристика грибов и лишайников 

Тема 1. Общая характеристика грибов и лишайников. 

Содержание темы. Строение тела лишайников и грибов. Основные 

структуры грибной и лихенологической клетки. Деление ядра. Строение 

грибного мицелия. Гомеомерное и гетеромерное тело лишайников. 

 



Тема 2. Основные таксономические группы грибов и лишайников. 

Содержание темы. Строение плодовых тел. Классы Хитридиомицеты, 

Оомицеты, Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты, 

подклассы Холобазидиомицеты, Гетеробазидиомицеты, Телиомицеты. 

 

Тема 3 Размножение и развитие грибов. 

Содержание темы. Споры размножения грибов. Вегетативное 

размножение: регенерация участков мицелия, деление и почкование 

дрожжей. Переходные варианты между вегетативным и бесполым 

размножением. Бесполое размножение. Зооспоры, их различные типы. 

Спорангии, различные их типы. Различные типы конидий, основы их 

морфологической и онтогенетической классификаций. 

 

Модуль 2. Экология почвенных грибов 
Тема 1. Общие сведения по экологии грибов. 

Содержание темы. Зависимость видовых популяций грибов от 

факторов внешней среды. Почвенные грибы основных природных зон. 

Количественное содержание грибов в почвах и биоморфологическая картина. 

 

Тема 2. Сукцессии грибов в биогеоценозах 

Содержание темы. Место и роль грибов в биоценозах. Сукцессии 

грибов в биоценозах. Сукцессии на травяных растениях. Сукцессии на 

субстратах животного происхождения. Кератинофильные грибы. 

 

Тема 3. Взаимоотношения почвенных грибов с другими организмами 

Содержание темы. Взаимоотношения грибов с растениями. 

Взаимоотношения грибов с почвенной микрофауной. Взаимоотношения 

почвенных грибов с другими микроорганизмами. 

 

Тема 4. Взаимоотношения грибов с растениями.  

Содержание темы. Фитопатогенные почвенные грибы. Грибы-

эпифиты. Грибы прикорневой зоны. Грибы-микоризообразователи.  

 

Модуль 3. Роль грибов в почвенных процессах. 
Тема 1. Роль грибов в превращении природных субстратов 

Содержание темы. Разложение грибами углеродсодержащих 

соединений растительного происхождения. Роль грибов в 

подзолообразовательном процессе.  

 

Тема 2. Роль грибов в превращении азота 

Содержание темы. Ассимиляция нитратного азота. Усвоение 

аммонийного азота. Превращение органического азота. Процессы 

аммонификации. Участие грибов в процессах нитрификации. 

 

Тема 3. Пигменты грибов и их роль в процессах гумусообразования 



Содержание темы. Пигменты-каротиноиды. Пигменты-хиноны. 

Темные пигменты–меланины. Роль грибов в гумусообразовании. Роль грибов 

в разложении гумуса. Роль грибов в структурообразовании. 

 

Тема 4. Специфицеские физиологически активные вещества грибов. 

Содержание темы. Антибиотики и токсины почвенных грибов. Роль 

грибов в токсикозе почв. Фунгистазис в почвах. Фитогормоны растений, 

образуемые грибами. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения дисциплине «Почвенная микология и 

лихенология» предусматриваются лекционные, лабораторные и 

индивидуальные занятия с использованием различных интерактивных форм 

обучения: интерактивные формы для развития интеллектуальных 

способностей, компьютерная графика, манипулятивные игры, 

моделирование ситуации, самопрезентация, демонстрация фильмов из цикла 

ВВС, использование мультимедийных компакт-дисков, различных программ, 

оригинальные компьютерные тематические презентации по разным разделам 

микологии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Рабочей программой дисциплины «Почвенная микология и 

лихенология» отведена больше половины времени изучения материала на 

самостоятельную работу студентов. При самостоятельном выполнении 

различных заданий обучающийся учится работать с научной литературой, 

разбирает и изучает новый материал, обрабатывает данные экспериментов, 

формулирует выводы по проделанной работе. 

Самостоятельная работа по курсу «Почвенная микология и 

лихенология» включает: 

1. Конспектирование.  

2. Реферирование литературы.  

3. Аннотирование книг, статей.  

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера.  

5. Углубленный анализ научно-методической литературы.  

6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта 

лекций, работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованной литературы.  

7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, 

заданий.  

8. Лабораторные занятия: выполнение задания в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями преподавателя, получение 

результата.  

9. Научно-исследовательская работа, выполнение курсовых и 



квалификационных работ.  

10. Контрольная работа в письменном виде.  

11. Выполнение заданий по сбору материала во время практики. 

 

 

Выполненные задания оформляются в соответствии с 

требованиями оформления студенческих текстовых документов и 

сдаются преподавателю в соответствии с графиком самостоятельной 

работы. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 
№ Разделы и темы 

для самостоятельного изучения 
Виды и содержание самостоятельной 

работы 

1. Проблемы классификации отдела 

грибов. Характеристика отделов 

царства грибов – Mycota. 

Проработка учебного материала и 
дополнительной литературы; написание 

рефератов. 

2. Методы изучения грибов в почвах. Проработка учебного материала. 

3. Положение грибов в экосистемах как 

редуцентов. Роль грибов в почвенных 

процессах. 

Проработка учебного и дополнительного 
материала 

4. Влияние экологических факторов на 

развитие грибов в почвах. 

Проработка учебного материала и 

дополнительной литературы; поиск и 
обзор научных публикаций, 

5. Взаимоотношения грибов с другими 

организмами. 

Проработка учебного материала 

6. Физиологически активные вещества 

грибов, их роль в окружающей среде. 

Грибные биотехнологии. 

Проработка учебного материала и 
дополнительной литературы; работа с 

тестами 

7. Физиологически активные вещества 

грибов. Народные и официальные 

традиции лечебного применения 

грибов. 

Проработка учебного материала и 

дополнительной литературы; поиск и 
обзор научных публикаций, 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

7.1.1. Перечень вопросов для устной и письменной форм ответа по 

микологии. 

 

1. Почвенная микология как наука. 

2. Основные периоды развития почвенной микологии. 



3. Современный этап экологических исследований в почвенной 

микологии 

4. Основные структуры грибной и лихенологической клетки 

5. Митотическое деление ядра у грибов 

6. Мейотическое деление ядра у грибов 

7. Гетерокариоз у грибов и пути его возникновения 

8. Строение грибного мицелия и его видоизменения. 

9. Способы размножения грибов: вегетативное, бесполое и половое. 

10. Способы полового процесса у грибов 

11. Онтогенез грибов (циклы развития) и смена ядерных фаз 

12. Дифференциация грибов в онтогенезе 

13. Основные таксономические категории, которые приняты в 

классификации грибов, 

14. Класс Хитридиомицеты. Характерные особенности класса. 

15. Класс Оомицеты. Характерные особенности класса. 

16. Класс Зигомицеты. Характерные особенности класса. 

17. Класс Аскомицеты. Характерные особенности класса. 

18. Класс Базидиомицеты. Характерные особенности класса. 

19. Класс Дейтеромицеты. Характерные особенности класса. 

20. Типы взаимоотношений грибов и других организмов в экосистеме  

21. Место и роль грибов в биогеоценозах 

22. Сукцессии грибов в биогеоценозах 

23. Значение грибов в трофических цепях 

24. Количественное содержание грибов в почвах и их биоморфологическая 

структура 

25. Фитопатогенные почвенные грибы 

26. Мицелиальные грибы-эпифиты 

27. Грибы прикорневой зоны 

28. Грибы-микоризообразователи 

29. Грибы-паразиты беспозвоночных животных 

30. Грибы как пищевые субстраты беспозвоночных животных 

31. Взаимоотношения почвенных грибов с микроорганизмами 

32. Роль грибов в превращении природных субстратов  

33. Принципы выделения экологических групп грибов. 

34. Роль грибов в лесных сообществах 

35. Разложение грибами углерод содержащих соединений растительного 

происхождения 

36. Роль почвенных грибов в разложение целлюлозы и гемицеллюлозы 

37. Роль почвенных грибов в разложение пектиновых веществ 

38. Роль почвенных грибов в разложение лигнина 

39. Роль почвенных грибов в подзолообразовательном процессе 

40. Роль грибов в превращении азота. 

41. Превращение органического азота грибами 

42. Участие грибов в процессах нитрификации. 

43. Пигменты грибов и их роль в процессах гумусообразования 



44. Пигменты-каротиноиды и их роль в процессах гумусообразования 

45. Пигменты-хиноны и их роль в процессах гумусообразования 

46. Темные пигменты-меланины и их роль в процессах гумусообразования 

47. Роль грибов в гумусообразовании 

48. Роль грибов в разложении гумуса 

49. Роль грибов в структурообразовании почвы 

50. Фитогормоны растений, образуемые грибами 

 

7.1.2. Перечень тем для рефератов. 

 

1. Грибы — продуценты биологически активных веществ.  

2. Пищевые и кормовые грибы 

3. Использование грибов в агрокультуре. 

4. Вторичный метаболизм грибов 

5. Экологические группы грибов, с учетом среды обитания 

6. Экологические безопасные способы борьбы с паразитическими 

грибами. 

7. Особенности экологии почвенных грибов 

8. Облигатными микоризообразователи орхидных и большинство 

вересковых 

9. Адаптации паразитических грибов. Способы заражения грибами 

растений  

10. Споры грибов по своему биологическому значению 

11. Значение растительного покрова в изменении состава грибов 

12. Почвенные грибы основных природных зон 

13. Использование комплекса грибов-микромицетов для оценки 

антропогенного воздействия 

14. Антибиотики и токсины почвенных грибов 

15. Роль грибов в токсикозе почв 

16. Фунгистазис в почвах 

17. Хищные нематофаговые грибы 

18. Почвенные грибы в подзолистых почвах 

19. Участие грибов в круговороте веществ в природе.  

20. Экологические группы грибов 

21. Микоризы и их многообразие, распространение и значение в природе, 

их роль в природных сообществах 

22. Принципы классификации микориз 

23. Лихенизированные грибы. Общая характеристика лишайников.  

24. Главнейшие морфологические типы лишайников  

25. Микобионт и фотобионт лишайника 

26. Положение лишайников в системе живого мира 

27. Лишайниковые вещества, их природа, свойства 

28. Роль грибов в хозяйственной деятельности человека 

29. Грибы паразиты растений, животных, человека 

30. Заболевания внутренних органов, обусловленные условно-



патогенными грибами 

31. Основные биотехнологии с использованием грибов 

32. Грибы как продуценты витаминов 

33. Производство грибных препаратов для биологической защиты 

растений от болезней и вредителей 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов, 

- подготовка рефератов и докладов - 25 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - 30 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 10 баллов, 

- письменная контрольная работа - 10 баллов, 

- тестирование - 10 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

а) адрес сайта курса 

1. Российская научно-электронная библиотека: https://www.elibrari.ru/  

2. https://wikigrib.ru/  

3. https://vk.com/wall-120203091_23126  

 

б) основная литература: 

1. Мирчинк Т. Г. Почвенная микология: Учеб. пособие для вузов по спец. 

«Агрохимия и почвоведение» / Т. Г. Мирчинк. - М.: Изд-во МГУ, 1988. – 219 

с.  

2. Заводовский, П.Г. Методы изучения грибов. Пособие для студентов 

эколого-биологического факультета / П.Г. Заводовский. — Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 2014. – 20 с.  

3. Переведенцева, Л.Г. Микология: Грибы и грибоподобные организмы: 

Учебное пособие / Л.Г. Переведенцева. – Пермь: Перм. гос. ун-т., 2009. – 199 

с.  

 

Электронные ресурсы НБ ДГУ 

 

1. Магомедова М.А. Микология. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2010. – 105 с. 

https://www.elibrari.ru/
https://wikigrib.ru/
https://vk.com/wall-120203091_23126


 2. Антипова Е.М. Ботаника. Грибоподобные протисты. Водоросли 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Антипова. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 157 c. – 978-5- 4486-

0217-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72798.html. 

3. Тарасов К.Л. Ботаника. Курс альгологии и микологии [Электронный 

ресурс]: учебник / К.Л. Тарасов, А.Н. Камнев, Г.А. Беляков. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2007. – 559 c. – 978-5-211-05336-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13164.html. 

4. Лемеза, Н.А. Альгология и микология. Практикум [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие — Электрон. дан. – Минск: «Высшая школа», 2008. – 320 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65155. 

5. Ботаника курс альгологии и микологии [Электронный ресурс]: учеб. — 

Электрон. дан. — Москва: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2007. – 559 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10120. 

6. Горчакова, А.Ю. Микология: учебное пособие для студентов 

биологических специальностей [Электронный ресурс]: учеб. пособие — 

Электрон. дан. – Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2014. – 99 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/74460. 

7. Филиппова А.В. Лабораторный практикум по ботанике водоросли, грибы, 

грибоподобные организмы [Электронный ресурс]:  учеб. Пособие – 

Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 124 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44403. 
 

в) дополнительная литература: 

1. Переведенцева, Л.Г. Определитель грибов (агарикоидные базидиомицеты): 

учебное пособие / Л.Г. Переведенцева. — Москва: Товарищество научных 

изданий КМК, 2015. — 119 с.  

2. Сокирко, В.П. Фитопатогенные грибы (морфология и систематика): учеб. 

пособие / В. П. Сокирко, В. С. Горьковенко, М. И. Зазимко. – Краснодар: 

КубГАУ, 2014–178 с.  

3. Храмцов А.К. Микология: методические указания к спецкурсу по разделу 

Экология грибов и грибоподобных организмов / А.К. Храмцов, А.И. 

Стефанович. – Минск: БГУ, 2011. – 45 с.  

4. Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. Ботаника: в 4 т. Т.1. Водоросли 

и грибы: учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. 320 с. 

5. Булах Е. М. Грибы – источник жизненной силы. Владивосток: Русский 

остров, 2001. 64 с.  

6. Гарибова Л. В. Основы микологии: морфология и систематика грибов и 

грибоподобных организмов: учеб. пособие. М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2005. 220 с.  

7. Кудряшева З. Н. Микология с основами фитопатологии. Минск: 

Вышейшая школа, 1968. 283 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.iprbookshop.ru/72798.html
http://www.iprbookshop.ru/13164.html
https://e.lanbook.com/book/65155
https://e.lanbook.com/book/10120
https://e.lanbook.com/book/74460
https://e.lanbook.com/book/44403


«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. www.molbiol.ru; http://www.nature.web.ru 

2. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера 

ДГУ edu.dgu.ru 

3. электронные образовательные ресурсы регионального ресурсного 

центра rrc.dgu.ru 

4. электронные образовательные ресурсы библиотеки ДГУ (East View 

Information, Bibliophika, ПОЛПРЕД, Книгафонд, elibrary, 

Электронная библиотека Российской национальной библиотеки, 

Российская ассоциация электронных библиотек //eLibrary 

Электронная библиотека РФФИ). 

5. Международная база данных Scopus http://www.scopus.com/home.url 
6. Научные журналы и обзоры издательства Elsevier 

http://www.sciencedirect.com/ 

7. Ресурсы Российской электронной библиотеки 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Основу теоретического обучения студентов по освоению дисциплины 

«Почвенная микология и лихенология» составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных 

проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется 

не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию 

их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 

научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. В 

процессе обучения дисциплине «Почвенная микология и лихенология» 

предусматриваются также лабораторно-практические и индивидуальные 

занятия с использованием различных интерактивных форм обучения: 

интерактивные формы для развития интеллектуальных способностей: 

компьютерная графика, манипулятивные игры, моделирование ситуации, 

самопрезентация, тренинги, демонстрация фильмов из цикла ВВС, 

использование мультимедийных компакт-дисков различных программ, 

оригинальные компьютерные тематические презентации по разным  

разделам ботаники, виртуальные экскурсии по полевым практикам. 

Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. Для 

написания реферата необходимо найти литературу и составить 

библиографию, использовать от 5 до 10 научных работ, изложить мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложить основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами. Необходимо, чтобы 

в реферате были освещены как теоретические положения выбранной темы, 

так и приведены и проанализированы конкретные примеры. 

Реферат оформляется в виде машинописного текста на листах 

http://www.nature.web.ru/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.sciencedirect.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


стандартного формата (А4). 

Структура реферата включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием разделов и подразделов; 

 введение, где необходимо указать актуальность проблемы, 

новизну исследования и практическую значимость работы; 

 литературный обзор по разделам и подразделам с анализом 

рассматриваемой проблемы; 

 заключение с выводами; 

 список используемой литературы. 

Желательное использование наглядного материала - таблицы, графики, 

рисунки и т.д. Все факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., приводимые 

из литературных источников студентами, должны быть сопровождены 

ссылками на источник информации. Недопустимо компоновать реферат из 

кусков дословно заимствованного текста различных литературных 

источников. Все цитаты должны быть представлены в кавычках с указанием 

в скобках источника, отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и 

является нарушением авторских прав. Использованные материалы 

необходимо комментировать, анализировать и делать соответственные и 

желательно собственные выводы. Все выводы должны быть ясно и четко 

сформулированы и пронумерованы. Список литературы оформляется строго 

по правилам Государственного стандарта. Реферат должен быть подписан 

автором, который несет ответственность за проделанную работу 

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение 

(информирование) по определённому вопросу или комплексу вопросов, 

основанное на привлечении документальных данных, результатов 

исследования, анализа деятельности и т.д. При подготовке к докладу на 

семинаре по теме, указанной преподавателем, студент должен ознакомиться 

не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с 

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо 

подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад 

отводится 20-25 минут учебного времени. Он должен быть научным, 

конкретным, определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее 

решения.  

Целью самостоятельной работы является освоение 

фундаментальных знаний, развитие ответственности и 

организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования 

доступной научной информации. Самостоятельная работа во 

внеаудиторное время подразумевает:  

– повторение лекционного материала; изучение учебной и 

научной литературы;  

– изучение нормативных правовых актов (в том числе в 



электронных базах данных);  

− подготовки к контрольным работам, тестированию, рубежному 

контролю;  

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по 

изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным 

вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 

консультациях;  

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.  

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине 

является работа с лекционным материалом: проработка конспекта 

лекций, дополнение конспекта материалами из рекомендованного 

списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. Самостоятельная работа 

оценивается на практическом занятии путем устного опроса и 

тестирования. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

 

Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных 

систем с единой системой управления, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио 

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая 

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической 

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Кафедра почвоведения, обеспечивающая реализацию 

образовательной программы, располагает материально-технической 

базой и аудиторным фондом для проведения лекций, лабораторных 

работ, семинаров и иных видов учебной и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом и 

соответствующих действующим санитарно-техническим нормам. 

Освоение дисциплины «Почвенная экология и лихенология» 

предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: мультимедийная аудитория, вместимостью 25 человек, 



которая состоит из интегрированных инженерных систем с единой 

системой управления, оснащенная современными средствами 

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: 24 мультимедийного проектора, 

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а 

также интерактивной трибуны преподавателя. Компьютерный класс, 

представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 25 

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение, что 

позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в 

удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения. 


