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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЁ МЕСТО В ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: приобрести навык алгоритмизации, упорядочения 

опытных данных; познакомить аспирантов с важнейшими достижениями в 

моделировании экосистем и их функциональных компонентов и обучить 

построению простейших (эскизных) моделей. 

Задачи дисциплины: формирование общего фундамента наук по лесному 

делу, подготовка аспирантов к адекватному восприятию и решению новых ак-

туальных проблем в связи со значительным расширением задач лесного хозяй-

ства в условиях такой лесной страны, как Россия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Методология исследований и математическое моделирова-

ние в экологии» является элективной дисциплиной. 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: «Стати-

стический анализ экспериментальных данных», «Системная экология». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дис-

циплин, как: «Экология», а также создает практическую основу для: «Практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика)», подготовки диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

 

1.3. Объем дисциплины, виды учебной работы и форма аттестации 

Вид учебных занятий Часов / з.е. Курс, семестр 

Всего по дисциплине 108/3 2 курс,  4 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 

в том числе, 

20 2 курс,  4 семестр 

лекции 20 2 курс,  4 семестр 

практические занятия (семинары) -  

лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  88 2 курс,  4 семестр 

Форма промежуточной аттестации  зачёт 2 курс, 4 семестр - зачет 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) (знания, умения 

и навыки, опыт деятельности в данной области): 

Знать: 

- базовые элементы в области биологических дисциплин; 

- основы учения о биосфере; 

- современные биосферные процессы и иметь способность их системно оценивать 

и прогнозировать последствия реализации социально-значимых проектов по ох-

ране природы и рациональному природопользованию; 

- 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; 

- современные методологические подходы к организации экспериментальных ра-

бот; 

- методические основы руководства коллективом в сфере научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- системно оценивать и прогнозировать последствия реализации социально-

значимых проектов по охране природы и рациональному природопользованию; 

- делать выводы с использованием системного анализа исследуемой проблемы; 

- четко формулировать практические рекомендации; 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- применять навыки прогнозирования ситуации на основе применять навыки про-

гнозирования ситуации применять навыки прогнозирования ситуации оценки по-

следствий воздействия природных и антропогенных факторов; 

- применять свои знания в устойчивом развитии природных комплексов; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки. 

Владеть: 

- базовыми методами исследовательской деятельности; 

- знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные биосферные 

процессы, иметь способность их системно оценивать и прогнозировать последст-

вия реализации социально-значимых проектов по охране природы и рациональ-

ному природопользованию; 

- навыками прогнозирования ситуации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов; 

- методами критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- навыками и современными знаниями для участия в работе российских и между-

народных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование тем (разделов), их содержание, 
объём в часах лекционных занятий 

 

Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

1. Наука в культуре 
современной цивилизации. 
Наука как система знаний, 

познавательная деятель-

ность, социальный институт 

и особая сфера культуры. 

Основные концепции естест-

вознания и принципы невоз-

можности. Признаки лже-

науки. Особенности фило-

софии, математики, фунда-

ментальных и прикладных 

наук. Взаимосвязь теорети-

ческих прикладных исследо-

вании.  

1 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

2. Иерархия естест-
веннонаучных знаний. 
Идеология, учение, парадиг-

ма, теория, концепция, 

принцип, закон, правило, 

модель, гипотеза, аксиома, 

понятие и термины. Язык 

как вероятностная система и 

современная лесная терми-

нология. Сравнение наук по 

1 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-
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Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

структуре знаний родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

3. История развития и 
состояние наук в лесном 
деле. Понятие истории как 

смены парадигм и методоло-

гии. Научные области лесно-

го дела и цели лесного обра-

зования. Вузы как источник 

новых направлений. Особая 

роль Лесного института и 

Лесотехнической академии. 

Организация лесных учреж-

дений. Научные школы и не-

зримые коллективы. Глоба-

лизация лесной науки. Ста-

новление современных кон-

цепций и методологии лес-

ных наук. Экологизация на-

ук. Признаки кризиса в раз-

витии естествознания. Со-

стояние и задачи лесного об-

разования. 

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  
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Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

4. Методы научного 
познания. Процесс научного 

познания. Методология, он-

тология и гносеология. Зна-

чение методологии как инст-

румента познания. Уровни 

методологического знания. 

Всеобщие (философские) 

методы: натурфилософский 

(метафизический), позитиви-

стский, диалектический. 

Значение философских ме-

тодов и примеры их неудач-

ного применения в лесном 

деле. Абстрактно-логичес-

кие методы: аксиоматизация, 

абстракция и обобщение, 

индукция и дедукция, идеа-

лизация и мысленный экспе-

римент, анализ и синтез, ме-

та-анализ, аналогия и моде-

лирование. Математическое 

мышление в лесных науках 

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

5. Системная методо-
логия. Лес как система и 

объект естествознания. Уче-

ние о лесе Г.Ф. Морозова. 

Развитие биогеоценологии. 

Комплексный (всесторон-

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-
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Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ний) и системный подходы. 

Общесистемные закономер-

ности. Структурный подход. 

Понятие о структуре, важ-

ность связей. Иерархия сис-

тем. Элемент леса по 

Н.В.Третьякову. Функцио-

нальный подход. Метод чер-

ного ящика, прямые и об-

ратные связи. Принципы 

экстремума и оптимума. 

Принцип проб и ошибок. 

Демоны Максвелла и Дарви-

на. Временной (историче-

ский) подход (хронология). 

Развитие процесса и его ста-

дии. Периодические процес-

сы (циклы), случайные про-

цессы (флуктуации) и на-

правленные процессы (трен-

ды). Фенология. Смена по-

род, экологические сукцес-

сии и эволюция. Характер-

ное время и иерархия вре-

менных масштабов. Про-

странственный (географиче-

ский) подход (хорология). 

Gap-парадигма в лесово-

дстве. Анализ биоценотиче-

ских континуумов. ГИС-

технологии. Площадь выяв-

ления. Размеры ООПТ. Си-

нергетический подход. Де-

терминированный мир меха-

ники и самоорганизующийся 

мир синергетики. 

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

6. Методология моде-
лирования в лесном деле. 
Формализация и математи-

ческое моделирование. 

Классификация математиче-

ских моделей в зависимости 

от сложности объекта, пара-

метров модели, цели моде-

лирования, методов реализа-

ции. Линейные и нелиней-

ные модели. Этапы построе-

ния моделей. Модели в лес-

ной таксации и лесоустрой-

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-
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Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

стве. Модели лесных экоси-

стем: динамика органическо-

го вещества в почве, модели 

динамики углерода древеси-

ны, пространственные моде-

ли. Эргодичность. Пулы и 

потоки углерода в наземных 

экосистемах России. Мате-

матическое моделирование в 

целях управления лесным 

хозяйством. 

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

7. Статистические ме-
тоды в лесной экологии. 
Требования к выборкам из 

генеральной совокупности. 

Типы значений переменных: 

количественные, номиналь-

ные и ранговые. Типы ис-

ходных данных: одна выбор-

ка (неупорядоченная, струк-

туризированная), несколько 

выборок (независимых, свя-

занных); один временной 

ряд, связанные временные 

ряды; зависимость однопа-

раметрическая, многопара-

метрическая; многомерные 

данные. Случайные величи-

ны и распределения. Дис-

персионный анализ фактор-

ных эффектов. Анализ вре-

менных рядов. Регрессион-

ный анализ. Многомерные 

методы (факторный, кла-

стерный, дискриминантный 

анализ). 

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
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Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

8. Концептуальная 
методология. Смена кон-

цепций в лесном деле. Клас-

сификация и типология, ис-

тория развития лесной типо-

логии. Понятие нормы и ус-

тойчивости, системно-

операционный подход к 

оценке устойчивости лесных 

экосистем. Теория размерно-

стей и теория подобия. Ал-

лометрические уравнения. 

Оптимизация «разногустот-

ных» древостоев по продук-

тивности. Балансовый метод. 

Продукционно-

энергетическая концепция. 

Разнообразие и энтропийные 

методы. 

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

9. Эмпирические и не-
которые специальные ме-
тоды. Наблюдение и описа-

ние. Измерение и шкалы. 

Экспериментальные иссле-

дования, их классификация и 

задачи. Логические описания 

планирования. Методы под-

готовки данных для обра-

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-
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Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ботки и интерпретации ре-

зультатов и публикации. 

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

10. Этика познавательной 
деятельности. Выбор науч-

ной области и темы. Научная 

новизна и практическая цен-

ность результатов. Обман в 

научных исследованиях. 

Присуждение ученой степе-

ни. Правила дискуссии. Ре-

цензирование. 

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 
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Темы (разделы) дисциплины 

и их содержание 

Трудоем-

кость, час 
Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

11. Некоторые методоло-
гические универсалии. Фи-

зические основы социальных 

процессов и явлений. Крити-

ческие уровни в развитии 

природных систем. Золотая 

пропорция и проблемы гар-

монии систем. Сильный и 

слабый антропный принцип. 

Эвристики. Попытки созда-

ния общесистемной теории 

наук. 

2 ЗНАТЬ: основы учения о биосфере; 

современные биосферные процессы; 
УМЕТЬ: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  

системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проек-

тов по охране природы и рациональному при-

родопользованию;  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

делать выводы с использованием системного 

анализа исследуемой проблемы;  

четко формулировать практические рекоменда-

ции; применять навыки прогнозирования си-

туации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов;  

применять свои знания в устойчивом развитии 

природных комплексов;  

генерировать новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ВЛАДЕТЬ: методами критического анализа и 

оценки современных научных достижений;  

навыками и современными знаниями для уча-

стия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

 Итого часов лекций: 20  

 



13 

 

3.2. Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия - не предусмотрены учебным планом. 

 

3.3. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия - не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) 

Курсовой проект (работа) - не предусмотрен учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 

В рамках часового фонда самостоятельной работы данной дисциплины 

предусматривается выполнение следующих видов учебных занятий: 

Вид самостоятельной работы 

Примерная 
трудоёмкость, 

час 

проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 48 

самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рас-

сматриваемых на лекциях  

20 

подготовка к текущему контролю (контрольным опросам и др.) 10 

подготовка к промежуточной аттестации (контроль) 10 

Итого: 88 

 

В рамках тем дисциплины аспиранты должны самостоятельно изучить 

дополнительный материал по следующим вопросам:  

11.1. Модели лесных экосистем: динамика органического вещества в почве, 

модели динамики углерода древесины, пространственные модели             10 ч 

11.2. Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России                   10 ч 

Итого .................................................................................. ………………….  20 ч 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем модели отличаются от закона? 

2. Требования к моделям. 

3. Какое моделирование называется математическим? 

4. Чем различаются линейные и нелинейные модели? 
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5. Кто участвует в разработке содержательной постановки задачи? 

6. Объясните различия между медианой и математическим ожиданием. 

7. Методы самоконтроля разработки модели: прикидки, контроль размерности 

и экстремальных ситуаций. 

 

Текущий контроль проводится в форме контрольного опроса (КО).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

3.6. Распределение часов по темам и видам занятий 

№ 

те-

мы 

Наименование темы 

Дисциплины (модуля) 

Объем работы аспиранта, ч 
Оценочные ср-ва / 

Форма контроля лек-

ции 

прак. 

зан. 

лабор. 

раб. 

самост 

работа 
всего 

4-й семестр 

1 Наука в культуре совре-

менной цивилизации.  
1   4 5 

КО-1 по темам 1-5 

2 Иерархия естественнона-

учных знаний.  
1   4 5 

3 История развития и со-

стояние наук в лесном де-

ле.  

2   6 8 

4 Методы научного позна-

ния.  
2   6 8 

5 Системная методология.  2   8 10 

6 Методология моделиро-

вания в лесном деле.  
2   4 6 

КО-2  

по темам 6-11 

7 Статистические методы в 

лесной экологии.  
2   4 6 

8 Концептуальная методо-

логия.  
2   6 8 

9 Эмпирические и некото-

рые специальные методы.  
2   6 8 

10 Этика познавательной 

деятельности.  
2   6 8 

11 Некоторые методологиче-

ские универсалии.  
2   24 26 

 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации  
   10 10 

Вопросы для зачета  

/ зачет 

 ВСЕГО по дисциплине 20   88 108 зачет 
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3.7. Образовательные технологии 

Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

Вид образова-
тельной техноло-

гии 

Форма учебных занятий и 
самостоятельной работы 

Наука в культуре современной циви-

лизации.  

традиционные об-

разовательные 

технологии (лек-

ции, самостоя-

тельное изучение 

определённых 

разделов) 

информационные потоково-

групповые лекции, 

проблемные лекции, актив-

ные лекции (с элементами 

лекции-гипотезы, лекции-

консультации, лекции-

дискуссии); 

ситуационный анализ, 

поиск информации, 

самостоятельная работа 

Иерархия естественнонаучных знаний.  

История развития и состояние наук в 

лесном деле.  

Методы научного познания.  

Системная методология.  

Методология моделирования в лесном 

деле.  

Статистические методы в лесной эко-

логии.  

Концептуальная методология.  

Эмпирические и некоторые специаль-

ные методы.  

Этика познавательной деятельности.  

Некоторые методологические универ-

салии.  
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4.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронно-Библиотечная Система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

2. Сайт журнала «Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии» 

http://spbftu.ru/science/pub/izvest/ 

3. Сборники трудов молодых ученых СПбГЛТУ 

http://spbftu.ru/science/pub/young/ 

4. Программы научно-технических конференций 

http://spbftu.ru/science/program/ 

5. Сайт Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru/ 

6. Виртуальная справочно-правовая система компании КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

7. Всемирная электронная база данных научных изданий 

http://www.sciencedirect.com/ 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронные книги http://eknigi.org 

10. Электронные книги http://razym.ru 

11. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru  

12. Электронная библиотека диссертаций  http://diss.rsl.ru 

13. Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина  http://www.prlib.ru 

14. Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru 

15. Лесопромышленник. Интернет-журнал http://www.lesopromyshlennik.ru 

16. Федеральное агентство лесного хозяйства http://www. rosleshoz.gov.ru/  

17. Российский национальный совет по лесной сертификации 

http://www.pefc.ru/  

18. Российский центр защиты леса http://www.rcfh.ru/ 

 

4.5. Информационные технологии 

1. Пакет прикладных программ «Microsoft Office 2007»: Microsoft Office 2007 
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SP1, Microsoft Word 2007 St, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 

2007/ 

2. «Интернет» ресурсы. 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

4. Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/.  

5. ЭБС «Издательство Лань ЭБС http://e.lanbook.com 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

5.1. Текущий контроль 
 

Контрольный опрос (КО) 
 

5.1.1. Вопросы для контрольного опроса – 1 (КО-1) 

1. Вклад биологов и лесоводов в естественные науки. 

2. Иерархия научных знаний: идеология, парадигма, учение, теория, концепция, 

принцип, закон, гипотеза, аксиома, понятия и термины. 

3. Уровни методологического знания. 

4. Источники методологии лесных наук. Роль фундаментальных наук и эколо-

гии. 

5. Значение моделирования для лесных исследований. 

6. Недостатки современной лесной терминологии. 

7. Принципы невозможности как высшее достижение научных знаний. 

8. Особенности методологии философии, математики, фундаментальных и при-

кладных наук. 

 

5.1.2.Вопросы для контрольного опроса – 2 (КО-2) 

1. История возникновения и развития системных исследований. Роль лесных 

наук. 

2. Классификация систем по степени открытости и сложности. 

3. Основные задачи системных исследований. 

4. Основные этапы системного исследования. 

5. Иерархическая организация биологических и экологических систем. 

6. Концепция элементарности. Элемент леса в понимании Н.В.Третьякова. 

7. Соотношение понятия элемента леса с основными биологическими струк-

турно-функциональными понятиями. 

8. История и развитие понятия о биогеоценозе как элементарной единице био-

сферы. 



20 

 

 
5.2.Критерии оценивания 

№ 
п/п 

Критерии оценки Оценка Оценка в 
баллах 

1 Правильность ответа на вопрос 

- отвечено правильно 1 

- отвечено частично или не 

правильно 

0 

Оценивается каждый ответ. Максимум   -   1 балл 

 

Шкала оценивания 

Баллы по крите-

рию оценки 
0 1 

Оценка Не зачтено Зачтено 

 

В рамках контролируемых тем аудитории задаются вопросы. При наличии 

желающих дать ответ, опрашиваются обучающиеся до момента получения пра-

вильной формулировки, использующей необходимые понятия, категории и за-

коны. В случае отсутствия желающих ответить, обучающиеся опрашиваются по 

усмотрению преподавателя до получения правильной формулировки ответа. 

Время опроса ограничено – 10–15 мин (2–3 мин на вопрос). 

 

5.2. Промежуточная аттестация (зачет) 
 

5.2.1. Типовые вопросы для зачета  

По методологии 

1. Особенности леса как объекта естествознания. 

2. Вклад биологов и лесоводов в естественные науки. 

3. Иерархия научных знаний: идеология, парадигма, учение, теория, концепция, 

принцип, закон, гипотеза, аксиома, понятия и термины. 

4. Уровни методологического знания. 

5. Источники методологии лесных наук. Роль фундаментальных наук и эколо-

гии. 

6. Сравнение закона и модели. 

7. Значение моделирования для лесных исследований. 

8. Недостатки современной лесной терминологии. 
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9. Принципы невозможности как высшее достижение научных знаний. 

10. Особенности методологии философии, математики, фундаментальных и 

прикладных наук. 

11. История возникновения и развития системных исследований. Роль лесных 

наук. 

12. Классификация систем по степени открытости и сложности. 

13. Основные задачи системных исследований. 

14. Основные этапы системного исследования. 

15. Иерархическая организация биологических и экологических систем. 

16. Концепция элементарности. Элемент леса в понимании Н.В.Третьякова. 

17. Соотношение понятия элемента леса с основными биологическими струк-

турно-функциональными понятиями. 

18. История и развитие понятия о биогеоценозе как элементарной единице био-

сферы. 

19. Метод черного ящика. 

20. Прямые о обратные связи в сложных и очень сложных системах. 

21. Управляющие воздействия в управлении продуктивностью лесов. 

22. Причина и следствие в детерминированном и самоорганизующимся мире. 

23. Обратимость процессов в детерминированном и самоорганизующимся ми-

ре. 

24. Возможности прогнозирования в детерминированном и самоорганизую-

щимся мире. 

25. История в детерминированного и самоорганизующегося мира. 

26. Соотношение части целого в детерминированном и самоорганизующимся 

мире. 

27. Эмерджентность, редукционизм и холизм. 

28. Роль окружающей среды («шумов») в детерминированном и самооргани-

зующимся мире. 

29. Характерное время процессов в лесных экосистемах. 
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30. Зависимость элементов и выражение взаимосвязей в детерминированном и 

самоорганизующимся мире. 

31. Концепция устойчивого развития как продолжение лесной концепции по-

стоянства и неистощительности пользования. 

32. Роль лесов в развитии и выживании человечества. 

По математическому  моделированию 

33. Что такое модель и моделирование? 

34. В каких областях человеческой деятельности применяются модели? Для чего 

служит моделирование в лесном деле? 

35. Чем модели отличаются от закона? 

36. Требования к моделям. 

37. Какое моделирование называется математическим? 

38. Чем различаются линейные и нелинейные модели? 

39. Кто участвует в разработке содержательной постановки задачи? 

40. Объясните различия между медианой и математическим ожиданием. 

41. Методы самоконтроля разработки модели: прикидки, контроль размерности 

и экстремальных ситуаций. 

42. Ошибки в выборе модели (вида формулы). 

43. В каких случаях применяются параметрические и непараметрические крите-

рии? 

44. Дисперсионный анализ факторных эффектов: однофакторный, двухфактор-

ный и многофакторный анализ. 

45. Корреляционный анализ: назначение, практические задачи и недостатки ана-

лиза. 

46. Анализ и прогнозирование трендов. 

47. Регрессионный анализ: назначение и виды регрессионных моделей. 

48. Количественный метод классификации: кластер-анализ. 

49. Количественны метод классификации: дискриминантный анализ. 

50. Метод многомерного шкалирования для решения задач экологической орди-

нации. 
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51. Что такое мета-анализ? В каких случая он применяется? 

 
5.2.2. Критерии оценки усвоения дисциплины (зачет) 

 

С целью оценки уровня освоения дисциплины на зачете используется 

система «зачтено / не зачтено». 

Оценка  Критерии 

Зачтено 

Аспирант показал творческое отношение к обучению, в совершенстве или 

в достаточной степени овладел теоретическими вопросами дисциплины, 

показал все (или как минимум основные) требуемые умения и навыки. 

Не зачтено 

Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим разделам специ-

альной дисциплины и не владеет как минимум основными умениями и 

навыками. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованием 

№ 
п/п 

№ 
аудит 

Перечень основного оборудования, 
которым оснащены учебные аудитории 

для проведения лекций 

1 1-256 Системный блок, проектор, экран, доска. 

2 1-076 Системный блок, проектор, экран, доска. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – ос-

нащена оборудованием и техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций– оснащена оборудованием и техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации – оснащена оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещение для самостоятельной работы – оснащено компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду организации
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7. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология исследований и математическое  
моделирование в экологии» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

приобрести навык алгоритмизации, упорядочения опытных данных; 

познакомить аспирантов с важнейшими достижениями в моделировании 

экосистем и их функциональных компонентов и обучить построению 

простейших (эскизных) моделей. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

формирование общего фундамента наук по лесному делу, подготовка аспи-

рантов к адекватному восприятию и решению новых актуальных проблем в 

связи со значительным расширением задач лесного хозяйства в условиях такой 

лесной страны, как Россия. 

 

3. Содержание 

Наука в культуре современной цивилизации.  

Иерархия естественно – научных знаний.  

История развития и состояние наук в лесном деле.  

Методы научного познания. 

Системная методология.  

Методология моделирования в лесном деле. 

Статистические методы в лесной экологии. 

Концептуальная методология. 

Эмпирические и некоторые специальные методы. 

Этика познавательной деятельности. 

Некоторые методологические универсалии. 
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4. Требования к предварительной подготовке аспирантов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: «Статисти-

ческий анализ экспериментальных данных», «Системная экология». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисци-

плин, как: «Экология», а также создает практическую основу для: «Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (педагогическая практика)», «Научных исследований», «Подготовки дис-

сертации к защите». 

В результате обучения по дисциплине аспирант должен: 

Знать: 

- базовые элементы в области биологических дисциплин; 

- основы учения о биосфере; 

- современные биосферные процессы и иметь способность их системно оцени-

вать и прогнозировать последствия реализации социально-значимых проектов 

по охране природы и рациональному природопользованию; 

- 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; 

- современные методологические подходы к организации экспериментальных 

работ; 

- методические основы руководства коллективом в сфере научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- системно оценивать и прогнозировать последствия реализации социально-

значимых проектов по охране природы и рациональному природопользованию; 

- делать выводы с использованием системного анализа проблемы; 

- четко формулировать практические рекомендации; 
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- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- применять навыки прогнозирования ситуации на основе применять навыки 

прогнозирования ситуации применять навыки прогнозирования ситуации оцен-

ки последствий воздействия природных и антропогенных факторов; 

- применять свои знания в устойчивом развитии природных комплексов; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Владеть:  

- базовыми методами исследовательской деятельности; 

- знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные биосферные 

процессы, иметь способность их системно оценивать и прогнозировать послед-

ствия реализации социально-значимых проектов по охране природы и рацио-

нальному природопользованию; 

- навыками прогнозирования ситуации на основе оценки последствий воздейст-

вия природных и антропогенных факторов; 

- методами критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- навыками и современными знаниями для участия в работе российских и меж-

дународных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основным методом исследований в «Методология исследований и матема-

тическое моделирование в экологии» является системный анализ, который 

представляет собой синтетическую дисциплину, разрабатывающую способы 

исследования разнообразных сложных систем или ситуаций при нечетко 

поставленных целях (критериях). При системном подходе используются 

математический аппарат теории исследования операций, методы многомерной 

статистики и методы неформального анализа, такие как метод экспертиз, метод 

опроса, эвристические методы и компьютерное моделирование. Существенной 

частью исследования систем является выбор способа описания происходящих в 

них изменений и формализация такого описания.  

При изучении курса «Методология исследований и математическое моде-

лирование в экологии» основные трудности, испытываемые аспирантами, за-

ключаются в усвоении: экологических проблем и направлений экологической 

политики РФ; понятия и состава экологических правоотношений; права собст-

венности на природные ресурсы; экологической экспертизы; юридической от-

ветственности за экологические правонарушения; правового режима охраны и 

использования отдельных природных ресурсов, а также некоторых других во-

просов. Преодолению этих трудностей в определенной степени способствует 

изучение экологического права. Это облегчает понимание содержания учебных 

материалов каждой темы, поскольку между ними прослеживаются выраженные 

причинно-следственные связи. 

Кроме того, при изучении каждой конкретной темы необходимо добиться 

понимания ее ключевых положений, без уяснения которых изучение после-

дующей темы серьезно осложняется и не может быть полноценным. Для этого 

необходимо читать не только учебники и конспекты лекций, но и нормативные 

правовые акты, регламентирующие соответствующие правоотношения. 

Интернет-адрес сайта курса: https://edu.spbftu.ru/course/view.php?id=6118 
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Приложение 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

на 20____ / 20____ учебный год 
 

Рабочая программа переутверждена без изменений / с изменениями на заседа-

нии кафедры  ____________________________________________________ 

 

протокол № _____  от  « ____ »  __________ 20 ___ г. 

 

(протокол изменений на 20____ / 20 ____ учебный год прилагается). 

 

Заведующий кафедрой   _____________        / ________________ / 
 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

на 20____ / 20____ учебный год 
 

Рабочая программа переутверждена без изменений / с изменениями на заседа-

нии кафедры  ____________________________________________________ 

 

протокол № _____  от  « ____ »  __________ 20 ___ г. 

 

(протокол изменений на 20____ / 20 ____ учебный год прилагается). 

 

Заведующий кафедрой   _____________        / ________________ / 
 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

на 20____ / 20____ учебный год 
 

Рабочая программа переутверждена без изменений / с изменениями на заседа-

нии кафедры  ____________________________________________________ 

 

протокол № _____  от  « ____ »  __________ 20 ___ г. 

 

(протокол изменений на 20____ / 20 ____ учебный год прилагается). 

 

Заведующий кафедрой   _____________        / ________________ / 
 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


