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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: Усвоение основных представлений гидрохимии и лимнологии. 

Задачи дисциплины: 

1. научить основным полевым и лабораторным методам анализа химического состава 

природных вод и сточных вод промышленных предприятий и социально-бытового 

характера; 

2. дать представление о механизмах формирования гидрохимического состава природных 

вод; 

3. познакомить с требованиями к составу и свойствам воды для хозяйственно-питьевого, 

рыбохозяйственного и культурно-бытового водопользования; ознакомить с 

государственными стандартами, ИСО, ПДК, ПНДФ и другими нормативными 

документами в области водопользования   

4. изучить закономерности токсического действия водной среды или ее отдельных 

компонентов на гидробионтов; 

5. познакомить с основами микробиологии природных и сточных вод; 

6. изучить основные процессы очистки природных и сточных вод. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Место дисциплины – цикл Б1., вариативная часть, базовой части. Она предназначена 

для магистров 2 курса направления 06.04.01 «Биология» профиля «Ихтиология и 

гидробиология». 

Изучение дисциплины базируется на предварительном освоении фундаментальных и 

общепрофессиональных естественнонаучных дисциплин. Содержание курса базируется на 

знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: «Общая и неорганическая 

химия», «Аналитическая и физкалоидная химия», «Общая экология», «Охрана окружающей 

среды». Успешное освоение данных дисциплин является необходимым требованием, 

обеспечивающим базовый уровень «входных» знаний, умений и готовности обучающихся 

для изучения дисциплины «Гидрохимия с основами гидрологии». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки 06.04.01 

«Биология», профиль «Ихтиология и гидробиология». 

ПК-1 - Способен использовать теоретические знания в области ихтиологии и 

гидробиологии и методологические подходы для решения профессиональных задач. 

ПК-2 - Способен самостоятельно планировать и выполнять научно-исследовательскую 

работу в областях ихтиологии и гидробиологии, применять классические и современные 

методы исследования ихтиологических и гидробиологических объектов. 

 

Компетенция 
Индикаторы 

компетенций 
Результаты обучения 

ПК-1 

Способен использовать 

теоретические знания в 

области ихтиологии и 

гидробиологии и 

методологические 

подходы для решения 

профессиональных 

задач. 

ПК-1.1 

Знает теоретические и 

методологические 

основы ихтиологии и 

гидробиологии. 

Знать: теоретические и практические 

особенности структуры популяций рыб, 

направления возникновения адаптивных 

механизмов в зависимости от изменений 

условий обитания, генетические 

закономерности формирования 

фенотипического разнообразия, способы 

анализа и интерпретации 

филогенетических отношений, причины 

и факторы влияющие на становление 

ихтиофауны различных бассейнов, 
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основы разработки биологического 

обоснования для придания охранного 

статуса на популяционном и видовом 

уровнях. 

ПК-1.2 

Умеет использовать 

знания особенностей 

строения, экологии, 

распространения, 

поведения 

ихтиологических и 

гидробиологических 

объектов в 

профессиональной 

деятельности; применять 

методологические 

подходы при проведении 

ихтиологических и 

гидробиологических 

исследований. 

Уметь: использовать знания 

особенностей экологии рыб при анализе 

состава и структуры популяций рыб, 

направления адаптивных  процессов, 

происходящих в популяциях рыб  в 

зависимости от условий обитания, 

определять генетические механизмы, 

определяющие фенетическое 

разнообразие рыб, интерпретировать 

структуру филогенетических связей, 

устанавливать закономерности  и 

причины, определяющие состав 

ихтиофауны различных бассейнов и их 

динамику, применять полученные знания 

для оценки состояния рыбных ресурсов, 

оценки охранного статуса отдельных 

видов или популяций. 

ПК-2 

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять научно-

исследовательскую 

работу в областях 

ихтиологии и 

гидробиологии, 

применять классические 

и современные методы 

исследования 

ихтиологических и 

гидробиологических 

объектов. 

ПК-2.1 

Знает сущность методов 

исследования, 

используемых в 

ихтиологии и 

гидробиологии; 

принципы работы и 

эксплуатации 

специального 

оборудования. 

Владеть навыками самостоятельного 

анализа имеющейся информации, 

применять полученные знания при 

анализе конкретных ситуаций в 

практической деятельности и учебном 

процессе. 

ПК-2.2 

Умеет самостоятельно 

планировать и 

осуществлять полевую 

и/или 

экспериментальную 

научно-

исследовательскую 

работу в области 

ихтиологии и изучения 

водных сообществ. 

Уметь: планировать и осуществлять 

полевую и/или экспериментальную 

научно-исследовательскую работу в 

области ихтиологии и изучения водных 

сообществ. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 20 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества 

академических часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины/тема 

С
ем
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ст

р
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ес
т
р

 
    

В
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г
о

 ч
а
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в

 

И
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н
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х
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
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д

г
о
т
о
в

к
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу обучающихся, 

практическую подготовку и трудоемкость 

(в часах) 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

Контактная работа преподавателя с 

обучающимися 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Лекция 

Семинар/ 

Практическое, 

лабораторное  

занятие 

Консультация 

1 Раздел 1. Введение Тема 1. Введение 3 1   1   Устный опрос 

2 Раздел 2. Гидрохимия 

Тема 2. Общий 

химический состав 

природных вод 

3 3   1  2 

Устный опрос, 

доклад 

Тема 3. Гидрохимия 

атмосферных осадков 
3 5   1  4 

Тема 4.  

Гидрохимия рек 
3 5   1  4 

Тема 5. Гидрохимия озер, 

подземных вод  и 

искусственных водоемов 

3 5   1  4 

3 

Раздел 3. 

Физико- химическая 

оценка 

Тема 6. Роль физико-

химических процессов в 

формировании природных 

вод 

3 5   1  4 
Устный опрос, 

доклад 
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Тема 7. Оценка качества 

воды для питьевых, 

технических и 

ирригационных целей. 

Нормативно-техническая 

документация 

3 8   2  6 

Тема 8. Биотестирование и 

токсикометрия в водной 

токсикологии. 

Понятийный аппарат 

водной токсикологии 

3 8   2  6 

Тема 9. Строение веществ, 

их токсичность и 

избирательность действия 

3 6   2  4 

4 

Раздел 4. 

Природные и сточные 

воды 

Тема 10. Микробиология 

природных и сточных вод 
3 8   2  6 

Устный опрос, 

доклад 

Тема 11. Основные 

процессы очистки воды 
3 6   2  4 

Тема 12. Методы очистки 

сточных вод 
3 6   2  4 



4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Семе

стр Название раздела, темы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы  
Вид самостоятельной работы 

Сроки 

выполнения 
Трудоемкость 

(час.) 

3 
Общий химический состав 

природных вод 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы.  

1 неделя 2 
Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 

3 
Гидрохимия атмосферных 

осадков 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы.  

2 неделя 4 
Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 

3 Гидрохимия рек 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы.  

3 неделя 4 
Устный 

опрос, доклад  
См. п. V 

3 

Гидрохимия озер, подземных 

вод  и искусственных 

водоемов 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы.  

4 неделя 4 
Устный 

опрос, доклад  
См. п. V 

3 

Роль физико-химических 

процессов в формировании 

природных вод 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы.  

5 неделя 4 
Устный 

опрос, доклад  
См. п. V 

3 

Оценка качества воды для 

питьевых, технических и 

ирригационных целей. 

Нормативно-техническая 

документация 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы. 

6-8 недели 6 
Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 

3 

Биотестирование и 

токсикометрия в водной 

токсикологии. Понятийный 

аппарат водной токсикологии 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы. 

9-11 

недели 
6 

Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 
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Семе

стр Название раздела, темы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы  
Вид самостоятельной работы 

Сроки 

выполнения 
Трудоемкость 

(час.) 

3 

Строение веществ, их 

токсичность и 

избирательность действия 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы. 

12 неделя 4 
Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 

3 
Микробиология природных и 

сточных вод 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы. 

13-14 

недели 
6 

Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 

3 
Основные процессы очистки 

воды 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы. 

15 неделя 4 
Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 

3 Методы очистки сточных вод 

Подготовка к устному опросу с 

использованием конспекта лекции и 

рекомендуемой литературы. Подготовка 

докладов по темам самостоятельной работы. 

16 неделя 4 
Устный 

опрос, доклад 
См. п. V 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час) - 48    

Из них объем самостоятельной работы  с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (час) - 20 
  

 



4.3 Содержание учебного материала 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение 

Гидрохимия: цели и задачи. История возникновения и развитие гидрохимии. Полевые 

и лабораторные методы гидрохимических исследований. Компоненты, определяемые 

непосредственно у водопункта. Паспорт на отобранную пробу воды. Порядок составления 

протокола количественного химического анализа (КХА). 

 

Раздел 2. Гидрохимия 

Тема 2 Общий химический состав природных вод  

Растворенные газы. Главные ионы и их генезис. Классификация вод по химическому 

составу, минерализации, гидрохимическому режиму.  Способы выражения химического 

состава вод. Формула Курлова. Наименование вод. Условия и процессы формирования 

химического состава природных вод. 

Тема 3. Гидрохимия атмосферных осадков 

Происхождение и формирование атмосферных осадков. Главные ионы и 

минерализация атмосферных осадков. 

Тема 4. Гидрохимия рек 

Химический состав речных вод и условия его формирования. Гидрохимический 

режим главных ионов. Неоднородность химического состава воды в реках. Сток 

растворенных веществ. Связь между расходами воды и минерализацией. Гидрохимическая 

характеристика основных рек и речных систем Восточной Сибири. 

Тема 5. Гидрохимия озер, подземных вод и искуственных водоемов 

Химический состав вод пресных озер. Химический состав солоноватых и соленых 

озер. Химический состав вод водохранилищ. Гидрохимическая характеристика основных 

озер и озерных систем Восточной Сибири.  

Гидрохимия подземных вод. Ведущие факторы, процессы и обстановки 

формирования состава подземных вод.  

 

Раздел 3. Физико-химическая оценка 

Тема 6. Роль физико-химических процессов в формировании природных вод 

Эдафические факторы: состав и структура почвенного покрова, выветривание и 

выщелачивание. Климатические и гидрологические факторы: температура, водность, свет, 

водность и водообмен. Гидродинамические факторы: циркуляция, волнения, течения. 

Пространственно-временные изменения гидрохимических характеристик. Круговорот 

биогенных элементов. Баланс биогенных и органических веществ. Донные отложения и их 

влияние на гидрохимические характеристики водоема. 

Тема 7. Оценка качества воды для питьевых, технических и ирригационных целей. 

Нормативно-техническая документация 

Вода для хозяйственно-питьевых и технических целей. Оценка вод для орошения. 

Общие вопросы водоснабжения. 

Процессы загрязнения и самоочищения природных вод. Понятия и критерии качества 

воды. Предельно допустимые концентрации (ПДК). Классы опасности. Лимитирующий 

показатель. Индекс загрязненности природных вод. Общие требования к составу и свойствам 

воды водоемов хозяйственно-питьевого, рыбохозяйственного и культурно-бытового 

водопользования. Прогноз поступления загрязняющих веществ в водоемы. 

Государственные стандарты, ИСО, ПНДФ и другие нормативные документы. Правила 

отбора проб на стандартный и специальный анализ. Требования к пробоотборникам и 

посуде. 
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Тема 8. Биотестирование и токсикометрия в водной токсикологии. Понятийный 

аппарат водной токсикологиии 

Главная методика водной токсикологии. Принципы ее построения. Критерий 

токсичности. Выбор тест-объектов. Поиски биотестов. Методы оценки токсичности водной 

среды, их достоинства и недостатки. Общие и частные методы, испытания токсичности. 

Оценка и хронического отравления. Организм как чувствительный индикатор на токсикант. 

Токсикологическое биотестирование. Индикаторные и представительные организмы. 

Основы количественных методов в токсикологии. Основы планирования 

токсикологического эксперимента. Количественная обработка результатов и оценка их 

значимости. Особенности биологического ответа на токсическое действие, выходящие за 

пределы закономерностей формальной статистики. Роль этих отклонений в повышении 

устойчивости популяций и вида. Приемы графического описания закономерностей 

проявления токсического эффекта. Корреляции и регрессии. Пробит-анализ. 

Определение понятий яд, токсичность. Формы взаимодействия яда с организмом. 

Пути поступления токсичных веществ в организмы. Распределение и выведение. Влияние 

некоторых факторов внешней среды и биологических особенностей организмов на 

токсическое действие соединений.  Концентрация и доза. Смертельные, пороговые 

концентрации и зона токсического действия.  Индекс токсичности. Комбинированное 

действие токсикантов.  Аддитивное, более и менее аддитивное действие. 

Методы оценки комбинированного действия токсикантов. Коэффициенты, 

выражающие степень накопления вещества в гидробионтах. Связь концентрации, времени 

действия и эффекта яда. Основные уравнения, описывающие эти связи. 

Тема 9. Строение веществ, их токсичность и избирательность действия 

Связь токсичности веществ с некоторыми их химическими и физико-химическими 

характеристиками. Понятия о мишенях и о рецепторах. Биологическая активность, не 

связанная со структурой.  Принцип Фергюсона: Биологические депресанты и структурно 

специфичные агенты.  Основные следствия из концепции Фергюсона.  Полярность молекул и 

их проницаемость через биологические мембраны.  Влияние гидрофильных и гидрофобных 

свойств токсикантов на их накопление и токсичность. Закономерности действия депресантов 

в пределах гомологических рядов. Роль в токсичности соединений стерических факторов, 

хелатообразования, ионизации, электроно-донорных и электроноакцепторных свойств. 

Избирательность действия токсических веществ и ее относительность. Избирательность за 

счет различий поведения вещества вводной среде, их накопления и условий токсического 

действия на уровне организма, популяции и биоценоза. 

 Формы проявления токсического действия на разных уровнях биологической 

организации, нарушение пластического и энергетического обмена.  Нарушение 

физиологических функций под действием загрязнителей.  Механизм действия наиболее 

типичных токсических соединений.  Специфика воздействия веществ аналогов клеточных 

метаболитов, образующих ковалентные и ионные связи с рецепторами.  Антагонисты 

метаболитов, не являющиеся их аналогами.  Избирательная токсичность.  Биохимические, 

цитогенетические основы избирательной токсичности. Противоядия. Антидоты прямого 

действия.  Физический (физико-химический) антагонизм.  Химический антагонизм. 

Антидоты непрямого действия. Функциональный антагонизм.  Конкурентный, независимый 

и неконкурентный антагонизм.  Биохимические изменения в организмах при действии 

некоторых загрязнителей.  Тиоловые яды и их противоядия. 

 

Раздел 4. Природные и сточные воды 

Тема 10. Микробиология природных и сточных вод 

Основы водной микробиологии. Превращение микроорганизмами безазотистых 

органических веществ. Превращение микроорганизмами азотсодержащих органических 

веществ. Превращение микроорганизмами минеральных веществ. Биологические факторы 
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самоочищения водоемов. Бактериальное загрязнение воды. Санитарно-бактериологические 

методы анализа воды. 

Тема 11. Основные процессы очистки воды 

Удаление грубодисперсных веществ. Коагулирование. Обеззараживание воды. 

Обеззараживание воды хлором и хлорсодержащими веществами. Обеззараживание воды 

иодом. Озонирование воды. Обеззараживание воды ионами серебра (олигодинамия). 

Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами. Обеззараживание воды 

ультразвуковыми волнами. Термический метод обеззараживания воды. Устранение 

привкусов и запахов воды (дезодорация). Умягчение и обессоливание воды.  

Корректирование содержания в воде железа, марганца, кремниевой кислоты и фтора. 

Очистка воды от радиоактивных веществ. Магнитная обработка воды. Происхождение 

примесей сточных вод. Санитарно-химический анализ сточных вод. Правила охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Основные пути распространения 

инфекций. Индикаторная роль бактерий группы кишечной палочки. Распространение 

микробов в природе. Группировка водоемов по экологическим признакам. Биологические 

факторы самоочищения водоема. Основные приемы технического воздействия на микробное 

население воды. 

Тема 12. Методы очистки сточных вод 

Удаление взвешенных веществ. Экстрагирование. Адсорбция. Отгонка с водяным 

паром (эвапорация). Нейтрализация кислот и оснований. Флотация. Хлорирование. 

Химическая очистка сточных вод. Кристаллизация. Биологическая очистка сточных вод. 

Очистка сточных вод с помощью микроорганизмов. Аэробные процессы очистки сточных 

вод. Биологические фильтры. Аэротенки. Биоценоз активного ила. Схема работы аэротенка. 

Контроль за работой аэротенков. Биологические пруды. Почвенные методы очистки сточных 

вод. Эффективность различных аэробных методов очистки сточных вод. Анаэробные 

процессы очистки сточных вод. Очистные сооружения. Септиктенк. Двухъярусный 

отстойник. Метантенки. Контроль за работой метантенков. Особенности спуска сточных вод 

в море. Сбраживание осадка сточных вод. Радиационная очистка сточных вод от 

органических загрязнений. Современные методы обработки осадков сточных вод. 

 

4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

№ раздела и 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

семинаров, практических 

и  лабораторных работ 

Трудое

мкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Р.1; Т.1. 

Порядок составления 

протокола 

количественного 

химического анализа 
1 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

2. Р.2; Т.2. 

Классификация вод по 

химическому составу, 

минерализации, 

гидрохимическому 

режиму.  Способы 

выражения химического 

состава вод. Формула 

Курлова. 

1 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

3. Р.2; Т.3. 
Главные ионы и 

минерализация 
1 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 
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атмосферных осадков. ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

4. Р.2; Т.4. 

Гидрохимический режим 

главных ионов, их 

определение. 1 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

5 Р.3; Т.5. 

Химический состав вод 

пресных озер. 

Химический состав 

солоноватых и соленых 

озер. Химический состав 

вод водохранилищ и 

подземных источников. 

1 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

6 Р.3; Т.6. 

Пространственно-

временные изменения 

гидрохимических 

характеристик под 

воздействием 

эдафических, 

климатических и 

гидрологических 

факторов. 

1 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

7 Р.3; Т.7. 

Процессы загрязнения и 

самоочищения 

природных вод. Понятия 

и критерии качества 

воды. Предельно 

допустимые 

концентрации (ПДК). 

Классы опасности. 

Лимитирующий 

показатель. Индекс 

загрязненности 

природных вод. 

Государственные 

стандарты. 

2 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

8 Р.3; Т.8. 

Выбор тест-объектов. 

Поиски биотестов. 

Методы оценки 

токсичности водной 

среды, их достоинства и 

недостатки. Общие и 

частные методы, 

испытания токсичности. 

Оценка и хронического 

отравления. Основы 

планирования 

токсикологического 

эксперимента. 

2 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 
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Количественная 

обработка. результатов и 

оценка их значимости.  

Приемы графического 

описания 

закономерностей 

проявления токсического 

эффекта. Корреляции и 

регрессии. Пробит-

анализ. 

9 Р.4; Т.9. 

Закономерности 

действия депресантов в 

пределах 

гомологических рядов. 

Роль в токсичности 

соединений стерических 

факторов, 

хелатообразования, 

ионизации, электроно-

донорных и 

электроноакцепторных 

свойств. 

Избирательность 

действия токсических 

веществ и ее  

относительность. 

2 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

10 Р.4; Т.10. 

Санитарно-

бактериологические 

методы анализа воды. 2 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

11 Р.4; Т.11. 

Обеззараживание воды. 

Обеззараживание воды 

хлором и 

хлорсодержащими 

веществами. 

Обеззараживание воды 

иодом. Озонирование 

воды. Обеззараживание 

воды ионами серебра 

(олигодинамия). 

Обеззараживание воды 

ультрафиолетовыми 

лучами. 

Обеззараживание воды 

ультразвуковыми 

волнами. Термический 

метод обеззараживания 

воды. Устранение 

привкусов и запахов 

воды (дезодорация). 

Умягчение и 

2 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 
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обессоливание воды.  

Корректирование 

содержания в воде 

железа, марганца, крем-

ниевой кислоты и фтора. 

Очистка воды от 

радиоактивных веществ. 

Магнитная обработка 

воды. 

12 Р.4; Т.12. 

Удаление взвешенных 

веществ. 

Экстрагирование. 

Адсорбция. Отгонка с 

водяным паром 

(эвапорация). 

Нейтрализация кислот и 

оснований. Флотация. 

Хлорирование. 

Химическая очистка 

сточных вод. 

Кристаллизация. 

Биологическая очистка 

сточных вод. Очистка 

сточных вод с помощью 

микроорганизмов. 

Аэробные процессы 

очистки сточных вод. 

Биологические фильтры. 

2 Собеседование 

ПК-1 
ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в 

рамках самостоятельной работы (СРС) 

 

№ 

недели 
Тема Задание 

Формируемые 

компетенции 
ИДК 

1 

неделя 

Общий химический 

состав природных 

вод 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

2 

неделя 

Гидрохимия 

атмосферных осадков 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

3 

неделя 
Гидрохимия рек 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

4 

неделя 

Гидрохимия озер, 

подземных вод  и 

искусственных 

водоемов 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

5 

неделя 

Роль физико-

химических 

процессов в 

формировании 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 
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природных вод 

6-8 

недели 

Оценка качества воды 

для питьевых, 

технических и 

ирригационных 

целей. Нормативно-

техническая 

документация 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

9-11 

недели 

Биотестирование и 

токсикометрия в 

водной токсикологии. 

Понятийный аппарат 

водной токсикологии 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

12 

неделя 

Строение веществ, их 

токсичность и 

избирательность 

действия 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

13-14 

недели 

Микробиология 

природных и сточных 

вод 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

15 

неделя 

Основные процессы 

очистки воды 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

16 

неделя 

Методы очистки 

сточных вод 

Подготовить конспекты по 

текущей теме. Подготовить 

доклады. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебного процесса и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, 

зачетам и экзаменам. 

Для организации самостоятельной работы по дисциплине «Гидрохимия с основами 

гидрологии» используются следующие формы самостоятельной учебной работы: 

- Работа над конспектом лекции. 

- Подбор, изучение, анализ рекомендованной литературы. 

- Самостоятельное изучение отдельных вопросов, не изложенных в лекции: 

рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, а также источники, 

найденные при помощи информационно-справочных и поисковых систем. Для закрепления 

материала рекомендуется делать краткие конспекты по теме. 

- Подготовка к лабораторным занятиям. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка к тестированию по отдельным разделам дисциплины. 

- Подготовка к экзамену. 

- Подготовка к семинарским и практическим занятиям, в том числе составление 

конспекта по теме занятия; 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 
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Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем. Необходимая 

литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 
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указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе 

способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 

медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо 

с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может 

занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать 

и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
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освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) 

не предусмотрены учебным планом. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
а) перечень литературы 

 

1. Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология. - М.:Высшая школа, 1979.- 340 с. 

2. Вольф И.В., Ткаченко Н.И. Химия и микробиология природных и сточных вод. - Л., 

1973. 

3. Никаноров А.М. Гидрохимия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 351 с 

4. Волова, Т. Экологическая биотехнология : учеб. пособие для ун-тов / Т. Волова. - 

Новосибирск : Сиб. хронограф, 1997. - 144 с. 

5. Волкова, И. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Волкова, Т. С. Ершова, С. 

В. Шипулин. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 

2023. - 294 с. 

6. Гидрохимические основы использования и охраны водных ресурсов: Учебно-

методическое пособие Издательство Томский политехнический университет ISBN 

978-5-4387-0970-1, 2021 Страниц 194 

 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

- Электронная библиотека ИГУ: http://library.isu.ru 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

- ЭЧЗ «БиблиоТех»: https://isu.bibliotech.ru 

- ЭБС «Издательство «Лань»: http://e.lanbook.com 

- ЭБС «Руконт»: http://rucont.ru 

- ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru 

- ООО «РУНЭБ»: http://elibrary.ru 

- Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

- Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА: http://www.ineca.ru 

- Сайт Министерства природных ресурсов РФ: http://www.mnr.gov.ru  

- Официальный портал Иркутской области: http://irkobl.ru 

- Официальный портал города Иркутска: http://admirk.ru 

- Сайт Росгидромета (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды): www.meteorf.ru 

http://elibrary.ru/
http://www.ineca.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://admirk.ru/
http://www.meteorf.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Аудитория оборудована: специализированной (учебной) мебелью на 100 посадочных 

мест; 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории по дисциплине «Гидрохимия с основами гидрологии»: 

проектор EpsonEB-X05, экран Digis; 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации по 

дисциплине «Гидрохимия с основами гидрологии» в количестве 44 шт., презентации по 

каждой теме программы. 

Аудитория для проведения занятий практического типа. 

Аудитория оборудована: специализированной (учебной) мебелью на 20 посадочных 

мест; 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации   по дисциплине: мультимедиа проектор; учебно-наглядными пособиями:  

Музейная коллекция рыб озера Байкал –56 шт., Учебная коллекция тушек птиц – 165 

шт. Учебная коллекция тушек млекопитающих – 270 шт., Учебная коллекция черепов 

млекопитающих – 236 шт, презентации по каждой теме программы. 

Компьютерный класс (учебная аудитория) для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации 

самостоятельной работы. 

Аудитория оборудована: специализированной (учебной) мебелью на 20 посадочных 

мест, доской меловой; 

оборудована техническими средствами обучения: 

Системный блок PentiumG850, Монитор BenQ G252HDA-1 шт.; Системный блок 

Athlon 2 X2 250, Монитор BenQ G252HDA – 8 шт.; Системный блок PentiumD 3.0GHz, 

Монитор Samsung 740N – 3 шт.;  

Моноблок IRU T2105P – 2 шт.;  

Системный блок Pentium G3250, Монитор BenQG955 – 1 шт.;  

Системный блок Pentium G3250, Монитор BenQ GL2250 – 1 шт.; 

Системный блок Pentium G3250, Монитор Samsung T200 HD – 1 шт.;  

Системный блок Pentium G3250, Монитор Samsung T190N – 1 шт.;  

Системный блок Pentium G3250, Монитор Samsung 740N – 1 шт.; Проектор BenQ 

MX503; экран ScreenVtdiaEcot. 

С неограниченным доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: ванна для промывки влажных препаратов позвоночных животных, Вытяжной 

конус, Морозильная камера, Влажные фиксированные препараты основных групп 

позвоночных животных – 588 шт. 

 

6.2. Программное обеспечение 

- DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal (Windows 10 

Education 32/64-bit (Russian) - Microsoft Imagine, Windows 7 Professional with Service Pack 1 

32/64-bit (English) - Microsoft Imagine, Windows Server 2008 Enterprise and Standard without 

Hyper-V with SP2 32/64-bit (English) - Microsoft Imagine, Access 2016 32/64-bit (Russian) - 

Microsoft Imagine, Access 2010 32/64-bit (Russian) - Microsoft Imagine). Договор №03-016-14 

от 30.10.2014г. 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 250-499. 

Форус Контракт №04-114-16 от 14ноября 2016г KES. Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от 

23ноября 2016г Лиц. №1B08161103014721370444. 
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- Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Academic OPEN No Level. Номер Лицензии 

Microsoft 43364238. 

- Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic OPEN No Level. Номер 

Лицензии Microsoft 41059241. 

- Office 365 профессиональный плюс для учащихся. Номер заказа: 36dde53d-7cdb-4cad-

a87f-29b2a19c463e. 

6.3. Технические и электронные средства 

Презентации по всем темам курса. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для освоения дисциплины «Гидрохимия с основами гидрологии» применяются 

следующие образовательные технологии: 

- Информационная лекция. Лекция – это сжатое изложение основных научных фактов, 

что является базой для анализа рассуждений, оценок.   

- Лекция-визуализация. Учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 

счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 

обучения. Задача преподавателя использовать такие формы наглядности, которые на только 

дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями информации (схемы, 

рисунки, слайды-презентации, и т.п.). Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе 

введения студентов в новый раздел, тему дисциплины. 

- Лекция-беседа. Предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов.   

- Практические занятия – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические 

умения. Одной из форм практических занятий в вузе является семинар. 

- Семинар-исследование. Технология проведения такого семинара может быть 

различной, в зависимости от того, какой метод заложен в его основу. В рамках дисциплины 

«Экологический мониторинг» проводится семинар с подготовкой и заслушиванием докладов 

по актуальным проблемам теории и практики и последующим их обсуждением. 

- Самостоятельная работа студентов (см. п.4.4). 

- Дистанционные образовательные технологии. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей. При освоении 

дисциплины «Экологический мониторинг» используются следующие технологии: 

 кейсовая технология – форма дистанционного обучения, основанная на 

предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде 

специализированных наборов учебно-методических комплексов с использованием 

различных видов носителей информации (кейсов); 

 интернет-технология – способ дистанционной передачи информации, основанный на 

использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным образовательным ресурсам и для формирования 

совокупности методических, организационных, технических и программных средств 

реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его 

субъектов. Используется Образовательный портал ИГУ - educa.isu.ru. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства для входного контроля 

В качестве оценочных средств для входного контроля оценки уровня знаний 

студентов используется фронтальный опрос. В процессе фронтальный опроса оценивается 

уровень владения базовыми знаниями, умениями, навыками, необходимыми для начала 

обучения по дисциплине «Гидрохимия с основами гидрологии», определяется степень 

владения новым материалом до начала его изучения. 

 

Оценочные материалы текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА 

университета 

В рамках дисциплины Б1.В.10 «Гидрохимия с основами гидрологии» используются 

следующие формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- доклад; 

- реферат. 

Фонд оценочных средств включает: 

- перечень тем рефератов, 

- вопросы для самостоятельного изучения (СРС), 

- вопросы и билеты для экзамена,  

- критерии оценки знаний студентов. 

Назначение оценочных средств: выявить сформированность компетенции ПК-1, ПК -2 (см. п. 

III). 

 

Список тем рефератов 

 

1. Популяционная структура вида и методы ее изучения. 

2. Генетические процессы в популяциях. 

3. Соответствие фенетического и генетического сходства в популяциях рыб. 

4. Способы оценки фенетического и генетического разнообразия популяций. 

5. Основные эволюционные преобразования у симпатрических и аллопатрических 

популяций рыб. 

6. Генетическая динамика популяционных систем. 

7. Генетический и фенетический полиморфизм популяций, как основа эволюционных 

преобразований. 

8. Генетический полиморфизм популяций рыб. 

9. Генетические процессы в природных популяциях рыб. 

10. Генетический мониторинг. 

 

Реферат – это научная работа, которая является результатом изучения предмета 

исследований по научным литературным источникам. Реферат должен быть написан своими 

словами, а не являться сборником цитат из литературы, под которым поставлена Ваша 

подпись, что следует квалифицировать как плагиат.   

Объем реферата составляет не менее 18-20 страниц машинописного текста. Оформлен может 

быть в компьютерном или рукописном (написанном аккуратно и разборчиво) варианте с 

соблюдением всех требований к оформлению работ такого рода. Главное требование к 

реферату состоит в полноте раскрытия темы, то есть в данном случае должна быть дана 

исчерпывающая характеристика той или иной систематической группы. Необходимо 

обратить внимание на то, чтобы по отдельным аспектам был представлен весь спектр 

сведений, мнений, представлений из всех просмотренных Вами источников. 
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В качестве литературных источников (не менее 10) должна быть использована научная 

литература (монографии, фаунистические сводки, Красные книги разного ранга, научные 

статьи, тезисы и материалы научных конференций, в том числе региональных, реферативный 

журнал "Биология", научные журналы, научные источники из Интернета, в минимальной 

степени – популярная литература). Обязательно использование литературы, освещающей 

тему на региональном уровне. 

 

 Список контрольных вопросов и заданий для самостоятельной подготовки 

 

1. Полевые экспресс методы гидрохимического анализа, параметры и элементы, 

определяемые в ходе него? 

2. Стационарные методы гидрохимического анализа, параметры и элементы, определяемые 

в ходе него? 

3. Инструментальные методы гидрохимического анализа, параметры и элементы, 

определяемые в ходе него? 

4. Полевые, лабораторные и инструментальные методы определения О2? 

5. Полевые, лабораторные и инструментальные методы определения СО2? 

6. Полевые, лабораторные и инструментальные методы определения рН? 

7. Полевые, лабораторные и инструментальные методы определения температуры? 

8. Полевые, лабораторные и инструментальные методы определения биогенных элементов? 

9. Полевые и лабораторные методы определения соединений железа? 

10. Полевые и лабораторные методы определения соединений азота? 

11. Полевые и лабораторные методы определения соединений фосфора? 

12. Полевые и лабораторные методы определения соединений серы? 

13. Полевые и лабораторные методы определения соединений хлора? 

14. Лабораторное определение основных ионов? 

15. Антагонисты метаболитов, не являющиеся их аналогами.  

16. Биохимические, цитогенетические основы избирательной токсичности.  

17. Антидоты непрямого действия.  

18. Конкурентный, независимый и неконкурентный антагонизм. 

19. Биохимические различия, обуславливающие избирательность токсического действия 

тяжелых металлов. 

20. Проблемы адаптации к токсикантам. 

21. Физико-химические методы очистки воды. 

22. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 

 

Список тем докладов для самостоятельной подготовки 
 

1. Международные и российские стандарты контроля качества воды. 

2. Методы очистки сточных вод. 

3. Основные источники и виды антропогенного загрязнения водоемов. 

4. Мониторинг поверхностных вод суши. 

5. Комплексная оценка качества природных вод. 

6. Процессы трансформации органических веществ в ряду поверхностные – грунтовые – 

подземные воды. 

7. Проблема кислотных выпадений: процессы в атмосфере, на водосборной территории, в 

водоеме. Эффекты "весеннего кислотного шока" для водотоков и озер. 

8. Внутриводоемные процессы в пресноводных экосистемах. 

9. Прогнозирование изменений химического состава поверхностных вод.   

10.  Долгосрочное прогнозирование изменений химического состава поверхностных вод. 

11.  Экологические катастрофы. Анализ причин современных крупных экологических ката-

строф и оценка их негативного воздействия на поверхностные воды. 
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Оценочные материалы для промежуточной аттестации в форме 

Форма промежуточной аттестации - зачёт. ОС этого типа должны выявлять степень 

освоения теоретических знаний как базу для формирования компетенций, умения их 

применять в ситуациях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 

сформированность компетенции ПК-1, ПК-2, заявленной в п. III. 

 

Список вопросов к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

1. Классификация природных вод по гидрохимическим показателям? 

2. Определение физических свойств воды? 

3. Экспресс методы определения О2, СО2 и рН? 

4. Экспресс методы определения железа, соединений азота, сульфатов и хлоридов? 

5. Лабораторные (стационарные) методы определения О2, СО2 и рН? 

6. Лабораторные (стационарные) методы определения карбонатов, бикарбонатной 

углекислоты и жесткости воды? 

7. Лабораторные (стационарные) методы определения соединений азота, сульфатов и 

хлоридов? 

8. Современные инструментальные методы гидрохимического анализа? 

9. Роль эдафических факторов в формировании природных вод? 

10. Роль климатических факторов в формировании природных вод? 

11. Роль гидрологических факторов в формировании природных вод? 

12. Роль гидродинамических факторов в формировании природных вод? 

13. Баланс биогенных элементов и органических веществ в природных водах? 

14. Процессы загрязнения и самоочистки природных вод? 

15. Критерии качества воды? 

16. Индекс загрязненности природных вод? 

17. Требования к составу и свойствам воды водоемов хозяйственно-питьевого, 

рыбохозяйственного и культурно-бытового водопользования. 

18. Влияние некоторых факторов внешней среды и биологических особенностей организмов 

на токсическое действие соединений.   

19. Комбинированное действие токсикантов.   

20. Связь токсичности веществ с некоторыми их химическими и физико-химическими 

характеристиками.  

21. Влияние гидрофильных и гидрофобных свойств токсикантов на их накопление и 

токсичность.  

22. Механизмы действия наиболее токсичных соединений.   

23. Биохимические различия, обуславливающие избирательность токсичного действия 

тяжелых металлов.   

24. Фазность токсического эффекта.  

25. Наиболее опасные канцерогенные соединения в гидросфере. 

26. Современные методы обработки осадков сточных вод. 
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