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АННОТАЦИЯ 

Учебная дисциплина (модуль) «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация» является важной составной частью Учебного плана подготовки 

аспирантов по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство (профиль 06.03.02 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация) программы аспирантуры 

Института лесоведения РАН. 

Основная задача учебной дисциплины (модуля) – освоение аспирантами 

теоретических и практических знаний в области лесоведения, лесоводства, 

лесоустройства и лесной таксации. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуль) «Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация» составляет 5 зачетных ед., в объеме 180 часов.  

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  

Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений проводится 

постоянно на практических занятиях с помощью фонда оценочных средств, оценки 

самостоятельной работы аспирантов.  

Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме итогового контроля по 

дисциплине – экзамен.  

 

 

Ведущие преподаватели: д.с.-х. н. Мерзленко М.Д., к.с.-х.н. Глазунов Ю.Б. 
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1 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация.  

Цель изучения дисциплины – освоение аспирантами теоретических и 

практических знаний в области лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной 

таксации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать у аспирантов знания в области лесоведения, лесоводства, 

лесоустройства и лесной таксации;  

- сформировать у аспирантов знания о ведущих направлениях исследований в 

области лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний для решения 

теоретических и практических задач при проведении исследований лесных 

биогеоценозов. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Дисциплина относится к разделу вариативной части Блока 1. ООП (Вариативная 

часть). Учебная дисциплина базируется на дисциплинах высшего образования, таких 

как лесоведение, лесная таксация, лесоустройство, лесоводство, лесная экология, 

почвенная экология, охрана ООПТ, что подчеркивает их неразрывную взаимосвязь. 

Изучение дисциплины необходимо при проведении научно-исследовательской работы 

аспиранта. Содержание дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики в качестве преподавателя вуза. 

 

3 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 48 часов составляет 

контактная работа аспиранта с преподавателем (48 часов занятия семинарского типа) 

96 час составляет самостоятельная работа аспиранта, 36 часов отводится на контроль. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

универсальными и профессиональными компетенциями:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области лесного хозяйства (ОПК-1); 

- способность участвовать в составлении планов и методических программ 

исследований в области лесного хозяйства (в соответствии с направлением 

программы), отчетов (разделов отчетов) по теме или разделу (этапу, заданию), 

готовность давать практические рекомендаций по использованию результатов (ПК-1). 

Освоение учебной дисциплины «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация» направлено на формирование у аспирантов компетенций, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Содержание 

формируемых 

компетенций 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1  УК-1  Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

- методы критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях.  

- анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений.  

- навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; 

-навыками критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях.  

2 УК-5 Способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

этические нормы 

профессиональной 

самореализации 

- применять нормы 

профессиональной этики при 

целеполагании, планировании, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и осознания 

своих возможностей, 

личностных и 

профессионально-значимых 

приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации 

и оценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач. 
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качеств с целью их 

совершенствования 

- осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом. 

2 ОПК-1 Владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области лесного 

хозяйства 

- современные способы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области лесного 

хозяйства 

- выбирать и применять в 

профессиональной 

деятельности 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы 

исследования 

- навыками поиска (в том числе 

с использованием 

информационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований 

навыками представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности 

3 ПК-1 способность 

участвовать в 

составлении планов и 

методических 

программ 

исследований в 

области лесного 

хозяйства (в 

соответствии с 

направлением 

программы), отчетов 

(разделов отчетов) по 

теме или разделу 

(этапу, заданию), 

- фундаментальные основы 

лесоведения, лесоводства, 

лесоустройства и лесной 

таксации;  

- нормативные документы для 

составления заявок, грантов, 

проектов НИР;  

- требования к содержанию и 

правила оформления рукописей 

к публикации в рецензируемых 

научных изданиях. 

 

- представлять научные 

результаты по теме 

диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых 

научных изданиях;  

- готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения 

контрактов по НИР в области 

лесного хозяйства; 

- представлять результаты НИР 

(в т.ч., диссертационной 

работы) академическому и 

бизнес-сообществу  

- методами планирования, 

подготовки, проведения НИР, 

анализа полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по направлению  

подготовки 35.06.02 Лесное 

хозяйство;  

- навыками составления и 

подачи конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и проектных 

работ по направлению 

подготовки 35.06.02 Лесное 

хозяйство. 
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готовность давать 

практические 

рекомендаций по 

использованию 

результатов 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплин по видам работ 

Вид учебной работы Трудоемкость 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

(час.) 

Распределение по семестрам 

обучения (в соответствии с 

учебным планом) (час) 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Аудиторные занятия 48 27 21 

Лекции    

Практические 

занятия 
14 8 6 

Семинары 34 19 15 

Лабораторные 

работы    

Другие виды 

аудиторных работ    

Другие виды работ 
   

Самостоятельная 

работа 96 54 42 

Реферат 
   

Расчѐтно-

графические работы    

Формы текущего 

контроля    

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

учебным планом 

36  экзамен 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Наименование раздела дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная Всего Семинары 
Практичес

кие 

Раздел 1 Лесоведение    40 

Тема 1  2 2   

Тема 2. 4 2 2  

Тема 3 4 2 2  

Тема 4 4 2 2  

Тема 5 4 2 2  

Раздел 2. Лесоводство.    32 

Тема 1  2 2   

Тема 2. 4 2 2  

Тема 3 4 2 2  

Тема 4 2 2   

Раздел 3. Лесоустройство    12 

Тема 1  2 2   

Тема 2. 2 2   

Тема 3 2 2   

Тема 4 2 2   

Раздел 4. Лесная таксация    12 

Тема 1  2 2   

Тема 2. 2 2 2  

Тема 3 2 2 2  

Итого по дисциплине 48 34 14 96 

 

Раздел 1. Лесоведение 

Тема 1. Лесоведение как учение о природе леса. Лес как явление историческое и 

географическое. Значение леса в современных условиях. Биосферные функции и 

социальная роль леса. Комплексный подход при изучении лесных экосистем. 

Биогеоценоз и факторы лесообразования. Свойства лесного биогеоценоза. 

Пространственная структура биоценозов. Ярусность. Парцеллярность. Мозаичность и 

комплексность. 

Тема 2. Экологические факторы в жизни леса. Классификация и методы 

изучения основных экологических факторов.  

Климат. Значение климата в лесоводстве. Климатические показатели. Модели 

зависимости роста леса от климата. Климатические классификации. 

Лес и свет. Световой режим в лесу. Системный подход к оценке светового 

фактора. Свет как лимитирующий фактор. Свет и продуктивность лесной экосистемы. 

Конкуренция из-за света. 
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Лес и тепло. Отношение древесных пород к теплу. Компенсация тепла другими 

факторами. Влияние на лес низких и высоких температур. Влияние леса на температуру 

воздуха и почвы. 

Лес и атмосферный воздух. Состав воздуха и его значение в жизни леса. 

Влияние леса на газовый состав атмосферы. Устойчивость древесных пород к 

загрязнению атмосферы. Влияние радиоактивного заражения на лес. Роль ветра в 

жизни леса. Меры повышения ветроустойчивости древостоев. 

Лес и почва. Роль почвы в лесной экосистеме. Потребность древесных пород в 

элементах питания и методы ее определения. Требовательность древесных пород к 

плодородию почвы. Лимитирующие факторы почвенного плодородия. Зависимость 

продуктивности древостоев от почвы. Биологический круговорот между древостоем и 

почвой, его основные звенья. Роль лесной подстилки в лесу. Роль леса в 

почвообразовании.  

Тема 3. Биотические компоненты леса. Биоразнообразие в лесу. Пищевая цепь и 

экологическая пирамида в лесу. Влияние фауны на структуру и динамику лесных 

экосистем. Растительные компоненты леса. Оценка роли подлеска и живого 

напочвенного покрова в жизни леса. Влияние живого напочвенного покрова на 

продуктивность древостоев. Регулирование живого напочвенного покрова в лесу.  

Средообразующая роль леса. Группы и категории лесов. Берего- и 

руслозащитные леса. Водоохранные свойства леса. Водорегулирующая функция леса. 

Влияние лесистости на водоохранные функции леса. Влияние леса на речной сток. 

Почвозащитные леса. Рекреационные леса. Функции и категории рекреационных лесов. 

Особенности хозяйства в лесах зеленых зон.  

 Тема 4. Возобновление леса. Сравнительная оценка естественного и 

искусственного способов возобновления. Семенное и вегетативное возобновление леса. 

Успешность естественного возобновления в разных лесорастительных условиях и 

типах леса. Виды и причины смены пород. Оценка смены пород после сплошных рубок 

и пожаров. 

Формирование леса. Возрастные изменения древостоя и фитоценоза. 

Дифференциация и отпад деревьев. Чистые и смешанные древостои. Горизонтальная и 

вертикальная структура древостоя и лесного фитоценоза. Возрастная структура 

древостоев. Причины формирования одновозрастных и разновозрастных древостоев. 

Зависимость продуктивности древостоев от их густоты, состава и возрастной 

структуры. 

Тема 5. Смена пород. Виды и причины смены пород. Вековые смены и 

сукцессии. Оценка смены пород после сплошных рубок и пожаров.  

Лесная типология. Истоки лесной типологии. Учение Г.Ф. Морозова о типах 

насаждений. Учение В.Н. Сукачева о типах леса. Типы лесорастительных условий. 

Классификации А.А. Крюденера, Е.В. Алексеева, П.С. Погребняка, А. Каяндера. 

Современные направления в лесной типологии. Классификации динамики лесов. 

Генетическая классификация Б.П. Колесникова. Принципы динамической типологии по 

И.С. Мелехову. Типология вырубок.  

Классифицирование осушенных лесов. Лесная типология в зарубежных странах. 

Противоречия в развитии и практическом использовании лесной типологии. 

Лесорастительное районирование. Ландшафтный подход к классификации лесов. 

Раздел 2. Лесоводство 
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Тема 1. Общие проблемы современного лесоводства. Сохранение лесов и 

повышение их продуктивности. Проблема биоразнообразия. Углеродный баланс в лесу.  

Биологическая продуктивность лесных биогеоценозов. Системы мероприятий по 

повышению продуктивности и устойчивости лесов. Использование, потери и 

возмещение биологической продуктивности. 

Тема 2. Рубки леса. Классификация рубок.  

Выборочные рубки. Теоретическое обоснование выборочных рубок. Опыт 

применения выборочных рубок. Достоинства и недостатки выборочной формы 

хозяйства. 

Сплошные рубки. Условия появления и развития сплошных рубок. Сплошные 

концентрированные рубки. Условно-сплошные рубки. Содействие естественному 

лесовозобновлению при сплошных рубках. Оставление обсеменителей. Сохранение 

подроста. Подготовка почвы. Экологические последствия сплошных рубок. 

Достоинства и недостатки сплошных рубок. 

Рубки обновления, переформирования и реконструкции. 

Постепенные рубки. Равномерно-постепенные рубки. Группово-постепенные 

рубки. Длительно-постепенные рубки. Достоинства и недостатки постепенных рубок.  

Низкоствольное хозяйство. Хозяйство в среднем лесу. Особенности рубок в 

низкоствольном и среднем лесу. 

Очистка лесосек. Задачи и способы очистки лесосек. Влияние разных способов 

очистки лесосек на почву, напочвенный покров, лесовозобновление, пожарную 

опасность и санитарное состояние леса. Сравнительная оценка разных способов 

очистки лесосек. 

Тема 3. Уход за лесом. Задачи и виды рубок ухода за лесом. Биологическое 

обоснование рубок ухода. Методы и способы рубок ухода. Рубки ухода в лесах 

различных зон и разного назначения, в древостоях разных пород. Главные проблемы и 

противоречия современной практики рубок ухода за лесом. Пути улучшения практики 

рубок ухода. Химический метод ухода за лесом: условия применения, арборицидные 

препараты, технология, экологические последствия. Комплексный уход за лесом. 

Санитарные рубки. Ландшафтные рубки.  

Тема 4. Эффективность лесоосушительной мелиорации избыточно-

увлажненных лесов и болот. Вторичное заболачивание ранее осушенных лесов. 

Оптимальная степень осушения лесных земель. Комплексное ведение лесного 

хозяйства на осушенных лесных землях. Первичная продукция болотных экосистем. 

Эндогенные и экзогенные составляющие в развитии болотных экосистем: изменение 

климата и хозяйственная деятельность. Влияние изменения климата. 

Основные типы лесных болот. Их разделение по типу водного питания и 

характеру лесного покрова. Экологические факторы горизонтального роста болот. 

Растения – торфообразователи. Их индикационное значение.  

Раздел 3. Лесоустройство 

Тема 1. Цели, задачи и сущность лесоустройства. Роль проф. М.М. Орлова. 

Концепция непрерывного и неистощительного пользования лесом. Методы 

лесоустройства и лесоинвентаризации.  

Основы разделения лесов на группы и категории различного целевого 

назначения. Новейшие исследования в отношении размерности выделения зеленых зон, 

ширины защитных полос вдоль дорог и запретных полос вдоль рек.  
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Особенности организации хозяйства в зеленых зонах, лесопарках, курортных, 

защитных, водоохранных лесах и других категориях лесов первой группы. Основы 

организации и ведения хозяйства в зонах промышленного и радиационного 

загрязнения.  

Тема 2. Виды спелости леса в чистых и смешанных по составу, в простых и 

сложных по форме насаждениях. Способы определения основных видов спелостей. 

Лесоводственно-экономические обоснования возраста, оборота рубки и оборота 

хозяйства. 

Теоретические и практические основы для выбора разрядов лесоустроительных 

работ в лесах, разных по народнохозяйственному значению и целевому назначению. 

Тема 3. Лесоводственные и экономические обоснования системы 

лесохозяйственных мероприятий. Теоретические основы и практическое значение 

применения разных методов лесоустройства.  Информационные и ГИС-технологии в 

лесоустройстве. 

Тема 4. Особенности лесоустройства в лесах разных категорий.  

Устойчивое управление лесами. Критерии и индикаторы устойчивого 

управления лесами. Лесная сертификация. 

Раздел 4. Лесная таксация 

Тема 1. Теоретические основы таксации древесных стволов и практическое их 

использование (изучение образующей ствола, его сбега, полнодревесности и 

зависимостей видовых чисел от высот и коэффициентов формы). 

Таксационные показатели насаждений. Форма, состав, элементы  леса, бонитет, 

полнота древостоя. Таксация древостоев по элементам леса и ярусам.  

Подбор насаждений одного естественного ряда и развития и обоснование 

нормальности их полнот. Нормальные и модальные древостои, их рост и строение. 

Современные представления о «нормальном» лесе, об «эталонном» лесе. Таксационное 

районирование. 

Тема 2. Пути изучения хода роста древостоев. Особенности роста и строения 

лесов, подверженных хозяйственному воздействию (удобрения, осушения, рубки 

ухода). 

Особенности закономерностей строения и таксации древостоев молодняков.  

Лесотаксационные исследования с применением методов математической 

статистики и компьютерной техники. Состояние и перспективы использования 

дистанционных методов изучения растительности при лесоинвентаризационных 

работах. 

Тема 3. Таксационные работы на пробных площадях. Постоянные пробные 

площади при длительных исследованиях структурно-функциональной динамики 

лесных биогеоценозов. Измерение таксационных показателей древостоев и обработка 

материалов наблюдений. 
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5.3 Практические/семинарские занятия 

В таблице 4 приведен перечень практических занятий с распределением по 

темам и разделам, с указанием вида промежуточного контроля и количества часов, 

отводимых на каждую тему.  

Таблица 4  

Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 

№ раздела № и название лабораторных/ 

практических/ семинарских занятий с 

указанием контрольных мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Лесоведение 

Тема 1. Лесоведение как учение о природе леса. 

Биосферные функции и социальная роль 

леса. Структура и функции лесных 

биогеоценозов. 

- Устный опрос 2 

 Тема 2. Экологические факторы в жизни леса. 

Классификация и методы изучения 

основных экологических факторов. 

Световой режим лесных сообществ. Лес и 

тепло. Лес и атмосферный воздух. Лес и 

почвенные факторы. 

- Устный опрос. 4 

 Тема 3. Биологическое разнообразие в лесу, его 

значение. Пищевые цепи и пищевые 

пирамиды. Взаимовлияние компонентов 

лесного биогеоценоза. 

Средообразующая роль леса. Защитные и 

рекреационные леса. 

- Устный опрос. 4 

 Тема 4. Возобновление леса в различных 

лесорастительных условиях. Виды и 

причины смены пород. 

Структура лесного фитоценоза. 

Зависимость основных характеристик  

древостоев от их густоты, состава и 

возрастной структуры. 

интерактивная 

форма занятия -

пресс-

конференция, 

круглый стол. 

4 

 Тема 5. Смена лесных пород. Сукцесии. 

Лесная типология, еѐ различные 

направления. Противоречия в развитии и 

практическом использовании лесной 

типологии. 

интерактивная 

форма занятия -

пресс-

конференция, 

круглый стол. 

4 

2 Раздел 2. Лесоводство 

Тема 1. Биологическая продуктивность лесных 

биогеоценозов. Системы 

лесоводственных мероприятий по 

повышению продуктивности и 

устойчивости лесов 

- Устный опрос 2 

 Тема 2. Рубки леса. Классификация рубок. 

Различные виды рубок, их достоинства и 

недостатки. Экологические последствия 

различных видов рубок. 

Рубки обновления, переформирования и 

реконструкции. Постепенные рубки, их 

достоинства и недостатки. 

интерактивная 

форма занятия -

мозговой штурм 

4 
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 Тема 3. Уход за лесом. Задачи и виды рубок ухода 

за лесом. Биологическое обоснование 

рубок ухода. Методы и способы рубок 

ухода. 

Комплексный уход за лесом. Санитарные 

рубки. Ландшафтные рубки. Главные 

проблемы и противоречия современной 

практики рубок ухода за лесом. Пути 

улучшения практики рубок ухода. 

- Устный опрос 4 

 Тема 4. Болотные экосистемы. Эффективность 

лесоосушительной мелиорации 

избыточно-увлажненных лесов и болот. 

Комплексное ведение лесного хозяйства 

на осушенных лесных землях. 

- Устный опрос 2 

3 Раздел 3. Лесоустройство 

Тема 1. Цели, задачи и сущность лесоустройства. 

Концепция непрерывного и 

неистощительного лесопользования как 

основа устойчивого управления лесами. 

интерактивная 

форма занятия -

пресс-

конференция. 

2 

 Тема 2. Виды спелости леса. Лесоводственно-

экономические обоснования возраста, 

оборота рубки и оборота хозяйства. 

- Устный опрос 2 

 Тема 3. Лесоводственные и экономические 

обоснования системы лесохозяйственных 

мероприятий. Теоретические основы и 

практическое значение применения 

разных методов лесоустройства. 

интерактивная 

форма занятия -

пресс-

конференция. 

2 

 Тема 4. Особенности лесоустройства в лесах 

разных категорий. Критерии и 

индикаторы устойчивого управления 

лесами. 

- Устный опрос 2 

4 Раздел 4. Лесная таксация 

Тема 1. Теоретические основы таксации 

древесных стволов и насаждений и их 

практическое использование. 

- Устный опрос 2 

 Тема 2. Ход роста древостоев, пути его изучения. 

Лесотаксационные исследования с 

применением методов математической 

статистики и компьютерной техники. 

- Устный опрос 4 

 Тема 3. Таксационные работы на пробных 

площадях. 

Постоянные пробные площади при 

длительных исследованиях структурно-

функциональной динамики лесных 

биогеоценозов. 

интерактивная 

форма занятия -

пресс-

конференция. 

4 

ВСЕГО 48 
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины (модуля) 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения 

Количество 

академическ

их часов 

1. Основные понятия о лесе. Компоненты и признаки леса. Лесной фитоценоз и 
биогеоценоз.  

2 

2. Экологические факторы в жизни леса. Климат и его значение в лесоводстве. 
Основные климатические показатели и модели зависимости леса от климата. 

2 

3. Значение света и тепла для жизнедеятельности древесных растений. 

Сравнительная потребность деревьев в освещѐнности. Отношение деревьев к 

теплу, их способность переносить высокие и низкие температуры. 

2 

4. Значение состава воздуха в жизни леса. Ветер, его влияние на лес. 

Ветроустойчивость древостоев. 

2 

5. Роль почвы в лесной экосистеме. Влияние рельефа и горной породы на лесную 
растительность. 

2 

6. Биоразнообразие в лесу. Биотические компоненты лесных экосистем. Пищевая 

цепь и экологическая пирамида в лесу.  

2 

7. Влияние фауны на структуру и динамику лесных экосистем. Растительные 
компоненты леса. Роль подлеска и живого напочвенного покрова в жизни леса. 

2 

8. Средообразующая роль леса. Деление лесов по целевому назначению. 

Категории лесов.  

2 

9. Возобносление леса. Естественное и искусственное возобновление, их 

успешность в разных лесорастительных условиях и типах леса. Семенное и 

вегетативное возобновление. 

2 

10. Вертикальная и горизонтальная структура леса. Ценотические отношения 
между деревьями, породами, ярусами. Возрастные изменения древостоя и 

фитоценоза. Сукцессии. 

2 

11. Смена пород, еѐ виды и причины. Вековые смены. Смена хвойных и 
твердолиственных пород другими породами. Влияние сплошных рубок и 

пожаров на смену пород. 

2 

12. Лесная типология. Учение Г.Ф. Морозова о типах насаждений. Учение В.Н. 

Сукачева о типах леса. 

2 

13. Классификации А.А. Крюденера, Е.В. Алексеева, П.С. Погребняка, А. 

Каяндера. Генетическая классификация Б.П. Колесникова. Принципы 

динамической типологии по И.С. Мелехову. Типология вырубок. 

2 

14. Лесная типология в зарубежных странах. Современный уровень лесоводства в 

странах мира. Общие проблемы современного лесоводства.  

2 

15. Дифференциация лесоводства по функционально-целевому принципу. 

Региональные аспекты лесоводства в России. Повышение биологической 

продуктивности лесов как одна из важнейших задач современного 

лесоводства. Факторы, определяющие древесную продуктивность. 

2 

16. Рубки леса. Классификация рубок. Методы и способы рубок. Выборочные 
рубки. Виды выборочных рубок. Теоретическое обоснование выборочных 

рубок.  

2 

17. Сплошные рубки. Виды сплошных рубок. Постепенные рубки. Виды 

постепенных рубок. Организационно-технические показатели. Содействие 

естественному лесовозобновлению при сплошных рубках.  

2 

18. Очистка лесосек. Задачи и способы очистки лесосек. Низкоствольное 

хозяйство. Хозяйство в среднем лесу. Особенности рубок в низкоствольном и 

2 
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среднем лесу.  
19. Уход за лесом. Задачи и виды рубок ухода за лесом. Биологическое 

обоснование рубок ухода. Методы и способы рубок ухода. 

2 

20. Химический метод ухода за лесом. Комплексный уход за лесом. Санитарные 
рубки. Ландшафтные рубки. Недревесная продукция леса. Виды побочного 

пользования.  

2 

21. Теоретические основы таксации древесных стволов и практическое их 

использование. Таксации растущих деревьев и их совокупностей. Определение 

их запаса и выхода сортиментов. 

2 

22. Закономерности изменения разных видов приростов по различным 

таксационным показателям ствола. Их соотношение и практическое 

применение. 

2 

23. Организация длительных исследований лесных биогеоценозов. Особенности 

таксации леса на постоянных пробных площадях. Цели и задачи изучения 

морфологии насаждений, морфологическое строение древостоев и их полога. 

Методы определения морфологических показателей насаждений. 

2 

24. Учение об элементах леса. Закономерности строения древостоя элемента леса, 

их практическое значение. Ранги и редукционные числа, их применение. 

Совокупность элементов леса в закономерности их строения.  

2 

25. Теоретические основы составления объемных, сортиментных и товарных 
таблиц, их применение и методы их составления. Таблицы таксации объемов 

деревьев. 

2 

26. Теоретические основы бонитирования лесных площадей. Нормальные и 

модальные древостои, их рост и строение. Современные представления о 

«нормальном» лесе, об «эталонном» лесе. Таксационное районирование. 

2 

27. Современные методы исследования динамики деревьев и древостоев с 

привлечением теории случайных процессов и дифференциальных уравнений. 

Пути изучения хода роста и динамики товарной структуры древостоев. 

Разработка таблиц хода роста и стандартных таблиц полнот и запасов 

древостоев, их применение. 

2 

28. Особенности роста и строения лесов, подверженных хозяйственному 

воздействию. Особенности закономерностей строения и таксации древостоев 

молодняков. Разработка таблиц для их учета, практическое применение. 

Недревесная продукция, ее значение, методы оценки. 

2 

29. Методы учета лесных ресурсов и непрерывной лесоинвентаризации. Научные 

основы и технические приемы ландшафтной таксации. Теория, методы для 

таксации полога древостоев и древесной зелени при инвентаризации 

лесопарковых зон. 

2 

30. Таксация и материально-денежная оценка лесосек. Применение компьютерной 

техники для оценки лесосек. Лесотаксационные исследования с применением 

методов математической статистики и компьютерной техники. Теория 

угломерных инструментов и их практическое использование. Круговые 

пробные площади, их теоретическое обоснование, применение. 

2 

31. Состояние и перспективы использования дистанционных методов изучения 

растительности при лесоинвентаризационных работах. Лесоинвентаризация 

крупных территорий (статистический метод). Теоретические основы 

радиолокационной, тепловой, лазерной и других съемок и перспектива их 

применения в  лесном хозяйстве. Основные направления, теоретические 

подходы и итоги этих работ в РФ и зарубежных странах. 

2 

32. Новейшие методы учета лесных ресурсов и непрерывной лесоинвентаризации. 
Зарубежные теоретические работы по таксации лесного и лесосечного фондов. 

Их практическое применение в наших условиях. 

2 

33. Аэрофотосъемка и ее технические средства. Геометрические свойства 

отдельного аэроснимка и стереопары и их значение при фотографической 

обработке. Применение аэроснимков для составления планово-

картографических материалов. Составление лесных планов и карт по 

2 
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материалам аэрокосмических снимков. 

34. Основные теоретические положения дешифрирования аэроснимков. Методы 
дешифрирования при инвентаризации лесов (аналитический, 

инструментально-измерительный, ландшафтный, фотостатистический и др.). 

Использование аэрокосмических методов в лесном хозяйстве и 

лесоустройстве. Контроль за состоянием лесов и лесопользованием с 

применением дистанционных методов и средств. 

2 

35. Методы многозональной съемки лесов из космоса среднего и высшего 

разрешения и особенности их использования для инвентаризации и 

мониторинга лесов. Обработка нефотографических изображений земной 

поверхности с помощью компьютерных и ГИС-технологий. 

2 

36. Экономические и лесоводственные исследования при лесоустройстве. Связи 

лесоустройства с народнохозяйственным и отраслевым планированием. 

Формы планирования. 

2 

37. Исследования в отношении размерности выделения зеленых зон, ширины 
защитных полос вдоль дорог и запретных полос вдоль рек. Особенности 

организации хозяйства в зеленых зонах, лесопарках, курортных, защитных, 

водоохранных лесах. Основы организации и ведения хозяйства в зонах 

промышленного и радиационного загрязнения. 

2 

38. Теоретические основы и практическое значение разделенного лесного фонда 
устраиваемых предприятий на хозяйственные части и хозяйственные секции, 

основания для их выделения и образования.  

2 

39. Виды спелости леса в чистых и смешанных по составу, в простых и сложных 
по форме насаждениях. Способы определения основных видов спелостей. 

Лесоводственно-экономические обоснования возраста, оборота рубки и 

оборота хозяйства. 

2 

40. Теоретические и практические основы для выбора разрядов 

лесоустроительных работ в лесах, разных по народнохозяйственному 

значению и целевому назначению. 

2 

41. Информационные и ГИС-технологии в лесоустройстве.  2 

42. Лесоводственно-экономические расчеты размера разных видов пользования. 

Компьютерные методы расчета пользования. Лесоводственные и 

экономические обоснования системы лесохозяйственных мероприятий. 

2 

43. Научно-производственные основы организации специализированных хозяйств 

в разных категориях лесов. Особенности установления размера пользования в 

них. Особенности лесоустройства в лесах разных категорий. 

2 

44. Особенности лесоустройства в лесах разных категорий. Теоретические основы 

и практическое значение применения разных методов лесоустройства в РФ и 

зарубежных странах. 

2 

45. Теоретические основы лесоводственно-технических форм хозяйства и 

практическое их применение в лесах разных категорий целевого назначения. 

Перспективы развития теории и практики лесоустройства. 

2 

46. Теория и методы ландшафтно-экологического планирования лесного 

хозяйства. 

2 

47. Устойчивое управление лесами. Критерии и индикаторы устойчивого 

управления лесами. Лесная сертификация. 

2 

48. Теория и методы организации и проведения регионального мониторинга лесов. 2 

Итого по дисциплине 96 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Тема и форма занятия 

(С –семинар, ПЗ – практическое занятие) 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-

во 

часов 

1. Возобновление леса в различных 

лесорастительных условиях. Виды и 

причины смены пород. 

 

С пресс-конференция, круглый 

стол. 

2 

2 Структура лесного фитоценоза. Зависимость 

основных характеристик  древостоев от их 

густоты, состава и возрастной структуры. 

ПЗ пресс-конференция, круглый 

стол. 

2 

3. Смена лесных пород. Сукцесии. 

 

С пресс-конференция, круглый 

стол. 

2 

4 Лесная типология, еѐ различные 

направления. Противоречия в развитии и 

практическом использовании лесной 

типологии. 

ПЗ пресс-конференция, круглый 

стол. 

2 

5. Рубки леса. Классификация рубок. 

Различные виды рубок, их достоинства и 

недостатки. Экологические последствия 

различных видов рубок. 

С мозговой штурм 2 

6 Рубки обновления, переформирования и 

реконструкции. Постепенные рубки, их 

достоинства и недостатки. 

ПЗ мозговой штурм 2 

7 Цели, задачи и сущность лесоустройства. 

Концепция непрерывного и 

неистощительного лесопользования как 

основа устойчивого управления лесами. 

С пресс-конференция. 2 

8 Лесоводственные и экономические 

обоснования системы лесохозяйственных 

мероприятий. Теоретические основы и 

практическое значение применения разных 

методов лесоустройства. 

С пресс-конференция. 2 

9 Таксационные работы на пробных 

площадях. 

С пресс-конференция. 2 

10 Постоянные пробные площади при 

длительных исследованиях структурно-

функциональной динамики лесных 

биогеоценозов. 

ПЗ пресс-конференция. 2 

Всего: 20 

 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведѐнных с применением 

активных и интерактивных образовательных технологий составляет 20 часов (41,7 % от 

количества аудиторных часов, отведенных на изучение данной дисциплины). 
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8 ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫЙ СРЕДСТВ 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

• Проведения регулярного экспресс-опроса по пройдѐнному материалу; 

• Обсуждения и анализа методологии выполнения заданий; 

• Скоростью выполнения текущей работы, которая в значительной степени 

зависит от объема усвоенного раннее материала; 

• Индивидуального и коллективного обсуждения отчетов по выполненной 

работе и самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся определяется соответствием 

количества выполненной работы, определяемого планом курса. 

Завершающая аттестация по курсу проводится в форме зачета. 

 

8.1 Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерий 

çʆʊʃʀʏʅʆè Аспирант не только продемонстрировал полное 

фактологическое усвоение материала и умение 

аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения, но и умеет осознано и 

аргументировано применять методические решения для 

НЕСТАНДАРТНЫХ задач. 

Аспирант не только продемонстрировал полное 

фактологическое усвоение материала и умение 

аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения, но и умеет РЕШАТЬ 

НЕСТАНДАРТНЫЕ задачи. 

çʍʆʈʆʐʆè Аспирант продемонстрировал полное фактологическое 

усвоение материала, но и либо умение:  

а) аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения; 

b) решать СТАНДАРТНЫЕ задачи. 

Аспирант продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 

b) умение аргументировано обосновывать теоретические 

постулаты и методические решения; 

c) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи. 

«ʋɼʆɺʃɽʊɺʆʈʀʊɽʃʔʅʆè Аспирант продемонстрировал либо: 

a) НЕПОЛНОЕ фактологическое усвоение материала при 

наличии базовых знаний, 

b) НЕПОЛНОЕ умение аргументировано обосновывать 

теоретические постулаты и методические решения при 

наличии базового умения, 

c) НЕПОЛНОЕ умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи при 

наличии базового умения. 

Аспирант на фоне базовых знаний НЕ продемонстрировал 

либо: 

а) умение аргументировано обосновать теоретические 

постулаты и методические решения при наличии базового 

умения, 

b) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи при наличии 

базового умения  
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çʅɽʋɼʆɺʃɽʊɺʆʈʀʊɽʃʔʅʆ» Аспирант на фоне базовых (элементарных) знаний 

продемонстрировал лишь базовое умение решать 

СТАНДАРТНЫЕ (элементарные) задачи. 

Аспирант НЕ имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет 

решать СТАНДАРТНЫЕ (элементарные) задачи. 

 

8.2 Перечень вопросов для итоговой аттестации (к зачету) 

1. Понятие о лесе. Лес как явление историческое и географическое. 

2. Основные компоненты и признаки леса. Понятие о лесном фитоценозе и 

биогеоценозе. 

3. Экологические факторы в жизни леса. Классификация и методы изучения 

основных экологических факторов. 

4. Климат. Значение климата в лесоводстве. Климатические показатели. Модели 

зависимости роста леса от климата. Климатические классификации. 

5. Лес и свет. Значение солнечной радиации для жизнедеятельности древесных 

растений. Сравнительная потребность древесных пород в освещенности. 

6. Лес и тепло. Отношение древесных пород к теплу. 

7. Лес и атмосферный воздух. Состав воздуха и его значение в жизни леса. 

8. Роль ветра в жизни леса. Меры повышения ветроустойчивости древостоев. 

9. Лес и почва. Роль почвы в лесной экосистеме. 

10. Влияние рельефа и горной породы на лесную растительность. 

11. Биотические компоненты леса. Биоразнообразие в лесу. Пищевая цепь и 

экологическая пирамида в лесу. 

12. Влияние фауны на структуру и динамику лесных экосистем. 

13. Растительные компоненты леса. Оценка роли подлеска и живого 

напочвенного покрова в жизни леса. 

14. Средообразующая роль леса. Категории лесов. 

15. Возобновление леса. Успешность естественного возобновления в разных 

лесорастительных условиях и типах леса. Сравнительная оценка естественного и 

искусственного способов возобновления. 

16. Семенное возобновление леса. Показатели семенной продуктивности 

древесных пород. Оценка успешности возобновления: основные показатели, шкалы 

оценки, методика учетных работ, статистическая обработка материалов. 

17. Вегетативное лесовозобновление. Сравнительная оценка семенного и 

вегетативного возобновления леса. 

18. Возрастные изменения древостоя и фитоценоза. Ценотические отношения 

между деревьями, породами и ярусами. 

19. Смена пород. Виды и причины смены пород. Вековые смены и сукцессии. 

20. Смена пород. Смена ели мягколиственными породами, сосны березой и 

елью, дуба другими породами. Оценка смены пород после сплошных рубок и пожаров. 

21. Лесная типология. Учение Г.Ф. Морозова о типах насаждений. 

22. Учение В.Н. Сукачева о типах леса. 

23. Классификации А.А. Крюденера, Е.В. Алексеева, П.С. Погребняка, А. 

Каяндера. 

24. Генетическая классификация Б.П. Колесникова. Принципы динамической 

типологии по И.С. Мелехову. Типология вырубок. 
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25. Лесная типология в зарубежных странах. 

26. Дифференциация лесоводства по функционально-целевому принципу. 

Региональные аспекты лесоводства в России. 

27. Современный уровень лесоводства в странах мира. 

28. Повышение биологической продуктивности лесов как одна из важнейших 

задач современного лесоводства. Факторы, определяющие древесную продуктивность. 

29. Рубки леса. Классификация рубок. Методы и способы рубок. 

30. Выборочные рубки. Виды выборочных рубок. Теоретическое обоснование 

выборочных рубок. Организационно-технические показатели. 

31. Сплошные рубки. Виды сплошных рубок. Организационно-технические 

показатели. Содействие естественному лесовозобновлению при сплошных рубках. 

32. Постепенные рубки. Виды постепенных рубок. Организационно-технические 

показатели. 

33. Низкоствольное хозяйство. Хозяйство в среднем лесу. Особенности рубок в 

низкоствольном и среднем лесу. 

34. Очистка лесосек. Задачи и способы очистки лесосек. 

35. Уход за лесом. Задачи и виды рубок ухода за лесом. Биологическое 

обоснование рубок ухода. 

36. Методы и способы рубок ухода. 

37. Химический метод ухода за лесом.  

38. Комплексный уход за лесом. Санитарные рубки. Ландшафтные рубки.  

39. Недревесная продукция леса. Виды побочного пользования.  

40. Общие проблемы современного лесоводства.  

41. Теоретические основы таксации древесных стволов и практическое их 

использование.  

42. Закономерности изменения разных видов приростов по различным 

таксационным показателям ствола. Их соотношение и практическое применение.  

43. Теоретические основы таксации растущих деревьев и их совокупностей. 

Методические положения по определению их запаса и выхода сортиментов.  

44. Организация длительных исследований лесных биогеоценозов. Особенности 

таксации леса на постоянных пробных площадях.  

45. Учение об элементах леса. Закономерности строения древостоя элемента 

леса, их практическое значение. Ранги и редукционные числа, их применение.  

46. Совокупность элементов леса в закономерности их строения. Таблицы 

таксации объемов деревьев.  

47. Теоретические основы составления объемных, сортиментных и товарных 

таблиц, их применение и методы их составления.  

48. Теоретические основы бонитирования лесных площадей. Нормальные и 

модальные древостои, их рост и строение. Современные представления о 

«нормальном» лесе, об «эталонном» лесе. Таксационное районирование.  

49. Современные методы исследования динамики деревьев и древостоев с 

привлечением теории случайных процессов и дифференциальных уравнений.  

50. Пути изучения хода роста и динамики товарной структуры древостоев. 

Разработка таблиц хода роста и стандартных таблиц полнот и запасов древостоев, их 

применение.  
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51. Особенности роста и строения лесов, подверженных хозяйственному 

воздействию (удобрения, осушения, рубки - ухода).  

52. Особенности закономерностей строения и таксации древостоев молодняков. 

Разработка таблиц для их учета, практическое применение. Недревесная продукция, ее 

значение, методы оценки.  

53. Научные основы и технические приемы ландшафтной таксации. Теория, 

методы для таксации полога древостоев и древесной зелени при инвентаризации 

лесопарковых зон.  

54. Таксация и материально-денежная оценка лесосек. Применение 

компьютерной техники для оценки лесосек.  

55. Лесотаксационные исследования с применением методов математической 

статистики и компьютерной техники.  

56. Состояние и перспективы использования дистанционных методов изучения 

растительности при лесоинвентаризационных работах.  

57. Лесоинвентаризация крупных территорий (статистический метод). Основные 

направления, теоретические подходы и итоги этих работ в РФ и зарубежных странах.  

58. Новейшие методы учета лесных ресурсов и непрерывной 

лесоинвентаризации.  

59. Теория угломерных инструментов и их практическое использование. 

Круговые пробные площади, их теоретическое обоснование, применение.  

60. Зарубежные теоретические работы по таксации лесного и лесосечного 

фондов. Их практическое применение в наших условиях.  

61. Дистанционные методы изучения лесных ресурсов. Теоретические основы 

радиолокационной, тепловой, лазерной и других съемок и перспектива их применения 

в  лесном хозяйстве.  

62. Аэрофотосъемка и ее технические средства. Геометрические свойства 

отдельного аэроснимка и стереопары и их значение при фотографической обработке. 

Применение аэроснимков для составления планово-картографических материалов.  

63. Основные теоретические положения дешифрирования аэроснимков. Методы 

дешифрирования при инвентаризации лесов (аналитический, инструментально-

измерительный, ландшафтный, фотостатистический и др.). 

64. Составление лесных планов и карт по материалам аэрокосмических снимков.  

65. Использование аэрокосмических методов в лесном хозяйстве и 

лесоустройстве. Контроль за состоянием лесов и лесопользованием с применением 

дистанционных методов и средств.  

66. Методы многозональной съемки лесов из космоса среднего и высшего 

разрешения и особенности их использования для инвентаризации и мониторинга лесов. 

Обработка нефотографических изображений земной поверхности с помощью 

компьютерных и ГИС-технологий.  

67. Цели и задачи изучения морфологии насаждений, морфологическое строение 

древостоев и их полога. Методы определения морфологических показателей 

насаждений.  

68. Экономические и лесоводственные исследования при лесоустройстве.  

69. Связи лесоустройства с народнохозяйственным и отраслевым 

планированием. Формы планирования.  

70. Основы разделения лесов по целевому назначению.  
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71. Исследования в отношении размерности выделения зеленых зон, ширины 

защитных полос вдоль дорог и запретных полос вдоль рек.  

72. Особенности организации хозяйства в зеленых зонах, лесопарках, 

курортных, защитных, водоохранных лесах. 

73. Основы организации и ведения хозяйства в зонах промышленного и 

радиационного загрязнения. 

74. Теоретические основы и практическое значение разделенного лесного фонда 

устраиваемых предприятий на хозяйственные части и хозяйственные секции, 

основания для их выделения и образования. 

75. Теоретические основы лесоводственно-технических форм хозяйства и 

практическое их применение в лесах разных категорий целевого назначения. 

76. Виды спелости леса в чистых и смешанных по составу, в простых и сложных 

по форме насаждениях. Способы определения основных видов спелостей. 

77. Лесоводственно-экономические обоснования возраста, оборота рубки и 

оборота хозяйства. 

78. Теоретические и практические основы для выбора разрядов 

лесоустроительных работ в лесах, разных по народнохозяйственному значению и 

целевому назначению. 

79. Информационные и ГИС-технологии в лесоустройстве. 

80. Лесоводственно-экономические расчеты размера разных видов пользования. 

Компьютерные методы расчета пользования. 

81. Лесоводственные и экономические обоснования системы лесохозяйственных 

мероприятий. 

82. Научно-производственные основы организации специализированных 

хозяйств в разных категориях лесов. Особенности установления размера пользования в 

них. 

83. Теоретические основы и практическое значение применения разных методов 

лесоустройства в РФ и зарубежных странах. 

84. Особенности лесоустройства в лесах разных категорий. 

85. Перспективы развития теории и практики лесоустройства. 

86. Теория и методы ландшафтно-экологического планирования лесного 

хозяйства. 

87. Устойчивое управление лесами. Критерии и индикаторы устойчивого 

управления лесами. Лесная сертификация. 

88. Теория и методы организации и проведения регионального мониторинга 

лесов. 
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9.3 Электронные ресурсы 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm  

http://onlinelibrary.wiley.com/  

http://www.benran.ru/  

http://www.cepl.rssi.ru/bio/forest/  

 

9.4 Описание материально-технической базы 

Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) «Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» перечень материально-технического 

обеспечения включает: 

9.4.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий 

Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) «Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» для аспирантов в ИЛАН РАН 

используются четыре помещения (кабинеты 8, 9, 11 и 40), в которых проводятся семинары, 

доклады аспирантов и сотрудников ИЛАН РАН. Они оснащены оргтехникой, 

компьютерами с доступом в интернет, двумя мультимедийными проекторами, стендами, 

досками и др. 

Кабинет Общая площадь 

8 15,7 

9 16,1 

11 48,5 

40 65,5 

 

9.4.2 Требования к специализированному оборудованию 

При проведении научно-исследовательской работы используется оборудование: 

Автоматический высокоточный программно-аппаратный комплекс для 

измерения метеорологических параметров; анализатор общего органического углерода 

в воде; программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния атмосферы; 

автометеорологическая станция AWS 2700; аналитический комплекс на базе атомно-

абсорбционного спектрометра "МГА-915МД"; система капиллярного 

электрофореза"Капель-105М"; навигатор Garmin GPS MAR60CSX; аквадистиллятор 

ДЭ-4-02 ЭМО; бур возрастной Haglof для твердой древесины; бур возрастной 150 мм; 

бур возрастной 300мм; бур возрастной АМ -30; бур возр.600мм; высотомер Vertex 3; 

высотомер с реласкопом LARELASCOPE в компл.; высотомер ультразвуковой Vertex; 

карманный кондуктомер Combo ph SEC; микроскоп Weblers F 2 cn; система для 

дистанционной фотосъемки; термохроны DS1921G-F5; аквадистилятор ДЭ 4-02-1; весы 

аналитические; весы ВЛК-500; весы ВЛТ-510; весы ВТ-1000; высотомер 

электрический; Высотометр ИК. VERTEX; гидрохроны DS1923G; карманный 
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компьютер; микроскоп Амплевал; микроскоп Биолан; микроскоп биологический 

"Эргавал"; микроскоп ДМ 39С; микроскоп люмин.; микроскоп МБС-9; микроскоп 

МСП- в1; микроскоп стереоскопический с цифровой камерой DCM 300; микроскоп СХ 

21 60 кр; иономер акион-4111; иономер ан.-7020; иономер И-500; сушильный шкаф 2ш-

001; печь муфельная; портативный водопроницаемый оксиметр; шкаф сушильный 

SNOL; шкаф сушильный ШС -80-01 СПУ; эхолот; суховоздушный шкаф-стерилизатор 
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10 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АСПИРАНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Преподавание дисциплины предполагает проведение семинарских, 

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. Проведение семинаров 

предусматривает использование интерактивных методов с использованием 

компьютерных презентационных технологий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, рецензирование аспирантами 

работ друг друга, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций). 

В рамках учебного курса должны быть предусмотрены встречи с ведущими 

учеными, представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям 

(доклады, сообщения, дискуссии, обсуждения), работу над рефератом (индивидуальная 

деятельность), подготовку к экзамену. 
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