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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие разработано для направления подготовки 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (для очной и заочной форм обуче-

ния) по дисциплине «Антропогенное воздействие на водные экосистемы», вхо-

дящему в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по со-

ответствующему направлению в модуль по выбору «Управление водными био-

ресурсами и рыбоохрана» в части, формируемой участником образовательных 

отношений. 

Целью освоения дисциплины «Антропогенное воздействие на водные 

экосистемы» является получение знаний в области анализа, характеристики и 

рисков антропогенных нагрузок на водные экосистемы в условиях техногенной 

среды, а также отклик компонентов водных экосистем на антропогенные пре-

образования, возникающие в результате использования человеком водоемов. 

Целью освоения дисциплины является также получение умений оценивать эко-

логическое состояние водных экосистем по комплексу антропогенных факто-

ров, имеющих развитие в пределах рассматриваемых водосборов. Студент 

должен иметь представление об основных способах защиты водных экосистем, 

а также существующих методах расчета антропогенных нагрузок на водные 

экосистемы. Таким образом, важным аспектом освоения дисциплины «Антро-

погенное воздействие на водные экосистемы» служит формирование комплекс-

ных знаний о структуре, свойствах, особенностях, антропогенном преобразова-

нии и загрязнении водных экосистем; получение информации о способах защи-

ты, охраны и рационального использования водных объектов суши, вырабаты-

вание осознания необходимости комплексного подхода в изучении и антропо-

генном использовании водных объектов.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные гидролого-экологические проблемы экосистем;   

- основные принципы организации охраны, защиты, восстановления и ис-

пользования ресурсов водных экосистем;  

- комплекс антропогенных воздействий на водные экосистемы и способы 

их защиты;   

- основополагающие международные и национальные нормативно-

правовые документы, определяющие использование и охрану ресурсов водных 

экосистем. 

уметь: 

- пользоваться современными информационными технологиями для по-

лучения актуальной информации по комплексным вопросам, касающихся ра-

ционального использования и охраны водных экосистем;  

- давать оценку степени антропогенной нагрузки на водные экосистемы;  
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- прогнозировать развитие и функционирование водных объектов с уче-

том существующей антропогенной нагрузки. 

владеть: 

- навыками анализа получаемой информации, формулирования выводов и 

заключений, подготовки презентационного материала, публичного выступле-

ния;  

- способами расчета антропогенной нагрузки на водные экосистемы и ее 

интерпретации;  

- сведениями об экологическом состоянии и степени антропогенного ис-

пользования основных крупных экосистем морей, озер, водохранилищ и рек 

мира, РФ и Калининградской области. 

При изучении дисциплины используются компетенции, базовые знания, 

умения и навыки, полученные в процессе освоения следующих дисциплин об-

разовательной программы бакалавриата: «Экология», «Ихтиология», «Рыбохо-

зяйственное законодательство» «Гидрология» и др. 

Студенты, приступающие к изучению данной дисциплины, для успешно-

го ее освоения должны иметь представления об основных химических, биоло-

гических и гидрологических процессах, протекающих в экосистемах, знать 

особенности влияния различных загрязняющих веществ на экосистемы, знать 

основные принципы законодательной базы по охране окружающей среды от 

негативного воздействия хозяйственной деятельности человека. 

Дисциплина «Антропогенное воздействие на водные экосистемы» фор-

мирует компетенции, используемые студентами в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности, а также является базой при изучении таких дисциплин как 

«Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза», «Экологический менедж-

мент в рыбном хозяйстве» и др., а также при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

Результатами освоения дисциплины «Антропогенное воздействие на вод-

ные экосистемы» должны быть следующие этапы формирования у обучающих-

ся профессиональных компетенций, предусмотренные:  

- готовность к участию в разработке биологического обоснования проек-

тов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбовод-

ных хозяйств с учетом знаний о последствиях антропогенного воздействия на 

водные экосистемы. 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Антропогенное воздействие 

на водные экосистемы» осуществляется по двум видам:   

 текущий,  

 промежуточный.   

Текущий контроль приучает студентов к систематической работе по изу-

чаемой дисциплине и позволяет определить уровень усвоения студентами тео-
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ретического материала. Он осуществляется в виде проверки и защиты результа-

тов выполнения лабораторных заданий, их устной защиты в виде собеседова-

ния, а также тестирования.  

Оценка знаний при текущем контроле проводится в соответствии с чис-

лом правильных ответов на вопросы при защите лабораторных работ и докла-

дов, а также при выполнении тестов. При количестве правильных ответов 90% 

и более выставляется оценка «отлично», 75-89 % - «хорошо», 60-74 % - «удо-

влетворительно». В случае менее 60 % правильных ответов – «неудовлетвори-

тельно», результат работы или задания не засчитывается и подлежит повторной 

защите (сдаче, ответу).   

Тестовые задания используются для оценки освоения всех тем дисципли-

ны студентами очной формы обучения. Тесты сформированы на основе мате-

риалов лекций и вопросов рассмотренных в рамках лабораторных занятий. 

Тестирование обучающихся проводится на лабораторных занятиях (в те-

чение 10-15 минут, в зависимости от уровня сложности материала) после рас-

смотрения на лекциях соответствующих тем. Тестирование проводится с по-

мощью специально подготовленного раздаточного материала или специализи-

рованной компьютерной программы типа Indigo. 

Промежуточный контроль – в соответствии с учебным планом – экзамен.  

Промежуточный контроль носит комплексный характер, т.е. оценивает 

все освоенные знания, умения и навыки, усвоенные студентом в результате 

изучения данной дисциплины. 

Система оценивания результатов обучения при промежуточной и теку-

щей аттестации включает в себя системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», «не зачтено»; 3) 

100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок в пятибалль-

ную систему (таблица 1). 

Контрольная работа, выполняемая при заочной форме обучения, преду-

сматривает развернутые ответы на вопросы, поставленные в рамках задания. 

Перечень вопросов охватывает знания, получаемые студентом в течение освое-

ния всего курса дисциплины. 

Учебно-методическое пособие состоит из: 

введения, где указаны: шифр, наименование направления подготовки 

(специальности); дисциплина учебного плана, для изучения которой оно пред-

назначено; цель и планируемые результаты освоения дисциплины; место дис-

циплины в структуре ОПОП ВО; виды текущего контроля, последовательности 

его проведения, критерии и нормы оценки (отметки); форма проведения про-

межуточной аттестации; условия допуска к экзамену, критерии и нормы оценки 

(текущей и промежуточной аттестации); 
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основной части, которая содержит методические рекомендации к заняти-

ям; тематический план лекционных занятий;  

заключения; 

списка рекомендованных источников. 

 

Таблица 1 – Система оценок и критерии выставления оценки 

Критерий 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

«неудовлетво-

ри-тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

0-59 % 60-74 % 75-89 % 90-100 % 

«не зачтено» «зачтено» 

1. Системность и 

полнота знаний в 

отношении изу-

чаемых объектов 

Обладает ча-

стичными и 

разрозненными 

знаниями, кото-

рые не может 

научно коррект-

но связывать 

между собой 

(только некото-

рые из которых 

может связы-

вать между со-

бой) 

Обладает ми-

нимальным 

набором зна-

ний, необходи-

мым для си-

стемного 

взгляда на изу-

чаемый объект 

Обладает 

набором знаний, 

достаточным для 

системного 

взгляда на изуча-

емый объект 

Обладает полно-

той знаний и си-

стемным 

взглядом на изу-

чаемый объект 

2. Работа с ин-

формацией 

Не в состоянии 

находить необ-

ходимую ин-

формацию, либо 

в состоянии 

находить от-

дельные фраг-

менты инфор-

мации в рамках 

поставленной 

задачи 

 

Может найти 

необходимую 

информацию в 

рамках постав-

ленной задачи 

Может найти, 

интерпретиро-

вать и система-

тизировать необ-

ходимую ин-

формацию в 

рамках постав-

ленной задачи 

 

Может найти, 

систематизиро-

вать необходи-

мую информа-

цию, а также вы-

явить новые, до-

полнительные 

источники ин-

формации в рам-

ках поставлен-

ной задачи 
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Критерий 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

«неудовлетво-

ри-тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

0-59 % 60-74 % 75-89 % 90-100 % 

«не зачтено» «зачтено» 

3. Научное 

осмысление изу-

чаемого явления, 

процесса, объек-

та 

Не может делать 

научно коррект-

ных выводов из 

имеющихся у 

него сведений, в 

состоянии про-

анализировать 

только некото-

рые из имею-

щихся у него 

сведений 

В состоянии 

осуществлять 

научно кор-

ректный анализ 

предоставлен-

ной информа-

ции 

В состоянии 

осуществлять 

систематический 

и научно кор-

ректный анализ 

предоставленной 

информации, во-

влекает в иссле-

дование новые 

релевантные за-

даче данные 

В состоянии 

осуществлять 

систематический 

и научно кор-

ректный анализ 

предоставленной 

информации, во-

влекает в иссле-

дование новые 

релевантные по-

ставленной зада-

че данные, пред-

лагает новые ра-

курсы постав-

ленной задачи 

4. Освоение 

стандартных ал-

горитмов реше-

ния профессио-

нальных задач 

В состоянии 

решать только 

фрагменты по-

ставленной за-

дачи в соответ-

ствии с задан-

ным алгорит-

мом, не освоил 

предложенный 

алгоритм, до-

пускает ошибки 

В состоянии 

решать постав-

ленные задачи 

в соответствии 

с заданным ал-

горитмом 

В состоянии ре-

шать поставлен-

ные задачи в со-

ответствии с за-

данным алго-

ритмом, понима-

ет основы пред-

ложенного алго-

ритма 

Не только владе-

ет алгоритмом и 

понимает его ос-

новы, но и пред-

лагает новые 

решения в рам-

ках поставлен-

ной задачи 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

Преподавание дисциплины «Антропогенное воздействие на водные эко-

системы» предусматривает: лекции; проведение лабораторных работ; исполь-

зование компьютерных программ; научные дискуссии; опрос; консультации 

преподавателя; самостоятельная работа студентов.  

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, вы-

водя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший 

уровень.  

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для са-

мостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факультатив-

ной части. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

студентов методам такой работы.  

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требо-

ваниям: изложение материала от простого к сложному, от известного к неиз-

вестному; логичность, четкость и ясность в изложении материала; возможность 

проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явле-

ния, статистические данные; тесная связь теоретических положений и выводов 

с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.  

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать суще-

ствующие в педагогической науке и используемые на практике варианты по-

строения лекционных занятий, их дидактические и воспитывающие возможно-

сти, а также их методическое место в структуре процесса обучения. Преподава-

тель должен рекомендовать студентам изучать разделы дисциплины путем про-

слушивания и конспектирования лекций.  

Выполнение и защита всех лабораторных работ является необходимым 

условием положительной оценки по аттестации студента по дисциплине.  

После защиты лабораторных работ рекомендуется дать оценку всего за-

нятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: качество подготовки; 

степень усвоения знаний; положительные стороны в работе студентов; ценные 

и конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути 

устранения недостатков.  

При изложении материала важно помнить, что почти половина информа-

ции на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый 

кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й 

минутах.  

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систе-

матичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на ко-

торых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и 
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оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществ-

лении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для 

преподавателя и студента. 

Осваивая курс «Антропогенное воздействие на водные экосистемы», сту-

дент должен научиться работать на лекциях, лабораторных занятиях и органи-

зовывать самостоятельную работу. В начале лекции необходимо уяснить цель, 

которую лектор ставит перед собой и студентами. Важно внимательно слушать, 

отмечать наиболее существенную информацию и кратко ее конспектировать; 

сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее ма-

териалом в области осваиваемой дисциплины, укладывать новую информацию 

в собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции необходимо 

подчеркивать новые термины, определения, устанавливать их взаимосвязь с 

изученными ранее понятиями.  

При подготовке к лабораторным занятиям студентам необходимо не 

только воспользоваться литературой, рекомендованной преподавателем, но и 

проявить самостоятельность в поиске новых источников, интересных фактов, 

статистических данных, связанных с темой лабораторного занятия. 

На лекциях рассматриваются комплексные вопросы, связанные со специ-

фикой антропогенного воздействия на водные экосистемы. Для активизации 

работы студентов и текущего контроля усвоения дисциплины на лекционных 

занятиях проводятся устный опрос (беседа) нескольких студентов по теме те-

кущего занятия и по материалам предыдущей лекции. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Введение в антропогенное воздействие на водные 
экосистемы. 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образова-

тельной программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.  

Определение, цель и задачи дисциплины, связь с другими науками. Клас-

сификация, состав, структура и свойства водных экосистем. Свойства воды, 

имеющие наибольшее экологическое значение в абиотической составляющей. 

Влагооборот и водный баланс. Водное питание водных объектов суши.   

Тема 2. Водная экосистема как часть гидросферы.   

Вода природная поверхностная, подземная, грунтовая; водные объекты 

суши. Речная система, водосборный бассейн, болотные комплексы. Зонирова-

ние водных экосистем по морфологическим признакам. Климатическая (гидро-

логическая) норма.   

Тема 3. Антропогенное воздействие на водные экосистемы.   

Основные причины антропогенной изменчивости экосистем. Общая ха-

рактеристика видов антропогенного воздействия на водные объекты. Реакции 

водных объектов на антропогенные воздействия. Обратимые и необратимые 

воздействия. Этапы деструктивной сукцессии гидроэкосистем, спровоцирован-

ной антропогенной деятельностью. Общие свойства экологических проблем. 

Уровни решения проблемы антропогенного воздействия на географическую 

среду. Антропогенные факторы во влагообороте и водном балансе. Арало-

Каспийская область внутреннего стока (бессточная), Аральское море, залив Ка-

ра-Богаз-Гол. Антропогенное воздействие на речной бассейн. 

Тема 4. Водные ресурсы.   

Объем отдельных частей гидросферы. Крупнейшие реки, озера, водохра-

нилища мира, России. Обеспеченность Калининградской области водными ре-

сурсами.  

Тема 5. Антропогенное использование водных ресурсов.  

Водоснабжение населения. Использование воды в системе сельского хо-

зяйства, промышленности, коммунально-бытового хозяйства, водного транс-

порта, лесосплава, рекреации и др. Безвозвратные потери воды. Экологические 

проблемы, связанные с глобальным потеплением (изменением климата) и рез-

ким ростом населения некоторых стран.   
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Тема 6. Загрязнение водных экосистем.   

Антропогенное и природное загрязнение, субъективные и объективные 

причины загрязнения. Загрязняющее вещество (поллютант), примесь (чужерод-

ное вещество, контаминант). Виды загрязняющих веществ, их воздействие на 

водную среду. Действие наиболее распространенных и наиболее опасных за-

грязняющих веществ. Классификация и виды загрязнений. Критерий загряз-

ненности воды. Оценка качества водных экосистем, степень экологического 

неблагополучия, порог критического действия, величина токсической дозы. 

Классификация загрязняющих выбросов. Особенности воздействия городов. 

Трансграничное загрязнение, проблема трансграничных водных бассейнов.  

Трансграничные бассейны Калининградской области. Основные загряз-

нители водных экосистем в Калининградской области. Загрязнение рек Немана 

и Преголи.   

Тема 7. Способы оценки экологического состояния водных 
объектов по различным показателям.   

Критерии качества природных вод. Степень экологического неблагополу-

чия. Порог критического действия. Величина токсической дозы. Косвенные по-

казатели загрязнения воды (ХПК, БПК). Естественные гидрохимические пара-

метры как показатели загрязнения. Комплексные методы характеристики со-

стояния водных объектов. ПДК, ПДКв, ПДКв, ПДКВР, ПДКРХ. Общие подходы к 

расчету антропогенной нагрузки на водные экосистемы. Классы опасности. 

Классификация загрязненности водных объектов по химическим показателям. 

Методы оценки экологической напряженности и стадий развития гидроэкоси-

стем. Основные документы для оценки качества воды.  

Тема 8. Мониторинг водных экосистем.   

Стандартная программа наблюдений, современные технические средства 

мониторинга. Цель и виды экологического мониторинга. Уровни реализации 

системы мониторинга. Глобальный (биосферный), национальный (государ-

ственный), региональный, локальный уровни накопления и обработки получен-

ной информации. Международный обмен данными. Государственный монито-

ринг в РФ, в Калининградской области. Принципы назначения ключевых ство-

ров. 

Тема 9. Предотвращение загрязнения и охрана водных экосистем.   

Cамоочищение природных вод. Искусственные меры борьбы с загрязне-

нием природных вод. Задачи водного законодательства. Прибрежные водо-

охранные зоны, определяемые Водным кодексом РФ (ВК РФ 2014). Лесные и 

гидротехнические мелиорации, агротехнические мероприятия. Способы очист-

ки стоков: механические, физические и физико-химические. Системы и соору-
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жения биохимической очистки сточных вод (поля орошения, пруды биологиче-

ской очистки, аэротенки, биофильтры, метантенки). Системы сбора, очистки и 

отвода ливневых стоков с техногенных объектов. Системы ливневки и канали-

зации городов. Конвенция о защите водно-болотных угодий. Мероприятия по 

охране природной среды в Калининградской области. ООПТ, природный парк 

«Виштынецкий». Создание и реконструкция КОС и ОКОС. Охрана морей Бал-

тийского, Черного, Каспийского моря-озера, международные соглашения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются знания в об-

ласти прикладных экологических исследований, студент получает сведения и 

представления об общих закономерностях влияния антропогенной деятельно-

сти на водные экосистемы. Знания, полученные в результате освоения данной 

дисциплины, могут быть использованы в различных сферах деятельности, свя-

занной с нормированием, экспертизой, охраной и защитой водных экосистем и 

их компонентов. Знания представляют собой основу формирования экологиче-

ского мировоззрения и экологической этики, формируют у студента навык ра-

боты, согласно принципам устойчивого развития, что особенно актуально в 

условиях роста техногенных геосистем.   

Студент приобретает навыки анализа проектной документации планиру-

емой хозяйственной деятельности на предмет ее полноты и соответствия нор-

мам природоохранного законодательства, а также навыками разработки меро-

приятий, направленных на сохранение ресурсов водных экосистем. 
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