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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель  преподавания  дисциплины  “Физиология  растений”-  формирование  и

развитие способности осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,
проведения  и  качества  исполнения  технологий  на  объектах  профессиональной
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 
              

Задачи дисциплины:  
- Владеть  информацией  об  основных  научно-технических  проблемах  и

перспективах развития лесного хозяйства и путях совершенствования лесохозяйственного
производства в условиях рыночной экономики;  

- Владеть особенностями ведения хозяйства в лесах  
различного 

народнохозяйственного значения и целевого назначения;  



- Владеть технологией лесоустроительных работ по разрядам лесоустройства;  
- Изучение физиологических основ продуктивности растений; 
- Рассчитывать  и  обосновывать  рациональное,  непрерывное  и

неистощительное лесопользование;  
- Составлять план главной рубки и рубок ухода за лесом; 
- Обосновывать  лесоводственно  -  технические  формы  лесного  хозяйства  в

предприятиях в условиях рыночной экономики;  
- Анализировать  лесохозяйственную  деятельность  и  лесопользование

лесничества;  пользоваться выходными документами лесоустройства в практике ведения
лесного хозяйства.  

- Применять  современные  методы  проектирования  основных
лесохозяйственных  мероприятий  и  лесопользования;  действующими  нормативно-
правовыми  актами  по  вопросам  ведения,  пользования,  аренды  лесов  и  других  форм
лесопользования;  основными  терминами,  определениями,  понятиями  и  нормативной
базой, используемыми при составлении проекта лесоустройства;  

- Владеть лесоводственными мероприятиями, обеспечивающими оптимизацию
лесного хозяйства в конкретном регионе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
  
2.1.  Дисциплина   “Физиология  растений”  относится  к  вариативной  части   Блока  1

Дисциплины (модули), имеет тесную связь с другими дисциплинами.  
 
2.2.  В  таблице  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины,

направленные  на  формирование  компетенций  дисциплины  в  соответствии  с  матрицей
компетенций ОП. 

 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций  
№ 

п/п 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

1 Биотехнологические основы агрономии  Растениеводство  
 

2  Химия   Овощеводство 
 

3 Неорганическая и аналитическая химия   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  (ОП)  –
компетенции  обучающихся  определяются  требованиями  стандарта  по  направлению
подготовки 35.03.01 Лесное дело  и формируются в соответствии с матрицей компетенций
ОП 

 
№ 
п/п

Номер/
индекс

компетенции 

Наименование
компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны: 



1 2 3 4 
1.  

ПК-3 
 

Способен осуществлять 
оценку правильности и 
обоснованности 
назначения, проведения и 
качества исполнения 
технологий на объектах 
профессиональной 
деятельности лесного и 
лесопаркового хозяйства  

ПК.3.1 
Владеет информацией об основных 
научно-технических проблемах и 
перспективах развития лесного хозяйства
и путях совершенствования 
лесохозяйственного производства в 
условиях рыночной экономики; 
особенности ведения хозяйства в лесах 
различного народнохозяйственного 
значения и целевого назначения; 
технологии лесоустроительных 
ПК. 3.2. 
Способен рассчитывать и обосновывать 
рациональное, непрерывное и 
неистощительное лесопользование; 
составлять план главной рубки и рубок 
ухода за лесом; обосновывать 
лесоводственно - технические формы 
лесного хозяйства в предприятиях в 
условиях рыночной экономики; 
анализировать лесохозяйственную 
деятельность и лесопользование 
лесничества; пользоваться выходными 
документами лесоустройства в практике 
ведения лесного хозяйства. 
ПК.3.3.  
Применяет современные методы 
проектирования основных 
лесохозяйственных мероприятий и 
лесопользования; действующими 
нормативно-правовыми актами по 
вопросам ведения, пользования, аренды 
лесов и других форм лесопользования; 
основными терминами, определениями, 
понятиями и нормативной базой, 
используемыми при составлении проекта
лесоустройства; лесоводственными 
мероприятиями, обеспечивающими 
оптимизацию лесного хозяйства в 
конкретном 
регионе.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 



Вид учебной работы Всего часов Семестры 

№ 4 

часов 

1 2 3 

Аудиторная контактная работа(всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ),  
В том числе практическая подготовка 

18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 
В том числе практическая подготовка 

18 18 

Контактная внеаудиторная работа, в том 
числе: 

2 2 

Индивидуальные и групповые консультации 2 2 

Самостоятельная работа (СРО) (всего) 88 88 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 8 8 

Работа с книжными источниками 20 20 

Работа с электронными источниками  20 20 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 20 20 

Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 

10 10 

Самоподготовка 10 10 

 экзамен (Э) 
в том числе: 

Э (36) Э (36) 

Прием экз., час. 0,5 0,5 

Консультации, час 2 2 

СРО, час. 33,5 33,5 

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 
 
 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Вид учебной работы Всего часов

Семестры 

№ 3

часов 

1 2 3 

Аудиторная контактная работа (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции (Л) 4 4 



Практические занятия (ПЗ) 
В том числе практическая подготовка 

6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 
В том числе практическая подготовка 

4 4 

Контактная внеаудиторная работа, в том 
числе: 

1 1 

Индивидуальные и групповые консультации 1 1 

Самостоятельная  работа  обучающегося
(СРО) (всего) 

156 156 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 24 24 

Работа с книжными источниками 26 26 

Работа с электронными источниками  16 16 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 26 26 

Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 

24 24 

Самоподготовка 14 14 

Просмотр видеолекций 26 26 

 экзамен (Э) 
в том числе: 

Э (9) Э (9) 

Прием экз., час. 0,5 0,5 

СРО, час. 8,5 8,5 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

 
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование раздела
дисциплины  

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную работу

обучающихся  

(в часах) 

Формы 
текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Л 
ЛР

(ПП) 
ПЗ 

(ПП) 
СРО Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 4 



1. Раздел  1.  Физиология
растительной клетки 

2 2  2 10 16 входящий 
тестовый 
контроль, 
контрольные 
вопросы 

2. Раздел 2. Фотосинтез 2 2  2 14 20 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

3. Раздел 3. Водный режим 
растений 

2 2  2 10 16 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

4. Раздел 4. Транспорт 
веществ 

 

2 4  4 10 20 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

5. Раздел  5. Физиология
минерального питания 

 

4 2  2 12 20 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

6. Раздел 6. Дыхание 
растений 

2 2 2 10 16 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

7 Раздел  7. Физиология
роста и развития 

 

2 2 2 12 18 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

8 Раздел 8. Устойчивость 
растений 

 

2 2 2 10 16 
тестовый 
контроль  
Подготовка к 
экзамену 



 Контактная 
внеаудиторная работа 

    2 Индивидуальные 
и групповые 
консультации 

 Промежуточная 
аттестация  

    36 экзамен 

 Итого часов в 4 семестре 18 18 18 88 180  

 ВСЕГО: 18 18 18 88 180  

 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование
раздела дисциплины  

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную работу

обучающего  

(в часах) 

Формы текущей 
и 
промежуточной 
аттестации 

Л 
ЛР

(ПП) 
ПЗ 

(ПП) 
СРО Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 3

1 Раздел  1.  Физиология
растительной клетки 

2 2 2 15 15 входящий 
тестовый 
контроль, 
контрольные 
вопросы 

2 Раздел 2. Фотосинтез 24 26 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

3 Раздел 3. Водный 
режим растений 

20 22 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

4 Раздел 4. Транспорт 
веществ 

 

20 20 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

5 Раздел  5. Физиология
минерального питания 

 

2 2 4 22 24 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы 

6 Раздел 6. Дыхание 
растений 

20 22 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы. 



7 Раздел  7. Физиология
роста и развития 

 

20 22 Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы. 

8 Раздел 8. Устойчивость 
растений 

 

15 16 
тестовый 
контроль  
Подготовка к 
экзамену 

9 Контактная 
внеаудиторная работа 

    1 Индивидуальные и 
групповые 
консультации 

10 Промежуточная 
аттестация  

    9 экзамен 

 Итого часов во 3 
семестре 

4 4 6 156 180  

 ВСЕГО: 4 4 6 156 180  

 
 



4.2.2. Лекционный курс 
 

№ 
п/п 

Наименование
раздела дисциплины  

Наименование темы
лекции 

Содержание лекции Всего часов 

ОФ 
О 

ЗФО 

1 2 3 4 5 6 

Семестр 4 ОФО, Семестр 3 ЗФО

1. Раздел  1.  Физиология
растительной клетки 

Лекция 1. Введение. 
Физиология 
растений как наука. 
Связь физиологии 
растений с другими 
биологическими 
науками.  

1.Объект изучения 
физиологии растений.  
2.Этапы развития 
физиологии растений. 
3.Специфические 
особенности 
растительной и 
животной клетки. 

2 2 

2. Раздел 2.Фотосинтез  Лекция 2 
Ассимиляция в 
растительных 
клетках. 
 

1.Зависимость 
фотосинтеза от 
внутренних факторов. 
2.Интенсивность и 
продуктивность 
фотосинтеза. 
3.Фотосинтез и 
урожай с-х культур. 

2 

3. Раздел 3. Водный 
режим растений 

Лекция  3.
Плазмолиз  и
деплазмолиз  в
растительной клетке.
 

1.Плазмолиз  и
деплазмолиз  в
растительной клетке.
2.Испарение влаги у
растений. 
3.Гомойогидрические 
растения. 
4.Гуттация. 
5.Транспирация. 

2 

4. Раздел 4. Транспорт 
веществ 

 

Лекция  4.
Механизм
передвижения  воды
по растению.  
 

1.Выделение воды 
растением. 
2.Устьичная и 
кутикулярная 
транспирация. 
3.Водообмен  у
растений разных 
экологических групп 

2 



5. Раздел 5. Физиология 
минерального питания 

 

Лекция 5. 
Содержание 
минеральных 
элементов в растении.
 

1.Макроэлементы. 
2.Усвоение и 
физиологическая роль.
3.Роль  корней  в
минеральном питании
растений. 
4.Почвы как источник 
минерального 

4 2 

питания растений. 
5.Взаимодействие 
растений в 
растительных 
сообществах. 

6. Раздел 6. Дыхание 
растений 

Лекция 6.  Дыхание
и  брожение  формы
биологического
окисления растений.
 

1.Биологическое 
значение дыхания. 
2.Строение и функции  
митохондрий. 
3.Субстраты дыхания 
дыхательный 
коэффициент 

2 

7. Раздел  7.  Физиология
роста и развития 

Лекция  7  Этапы
онтогенеза
высших растений.  

1.Эмбриональный 
этап. 2.Ювенильный 
этап.  
3.Этап зрелости 

и размножения. 
4.Этап старения и 
отмирания. 5.Условия 

роста растений. 
6.Тропизмы. настии 

2 

8. Раздел 
8.Устойчивость 
растений 
 

Лекция 8-9. Холодо и
морозостойкость у 
растений 

1.Периодичность  в
природе  и  жизни
растений. 
2.Холодостойкость 
растений. 
3.Морозоустойчивост
ь растений. 
4.Причины вымерзания
и гибели растений от
отрицательных 
температур. 
5.Закаливание 
растений, 
зимостойкость 
растений 

2 

Итого часов в семестре 18 4 

ВСЕГО часов 18 4 



 
4.2.3. Лабораторный практикум 
 

№
п/
п 

Наименование
раздела

дисциплины  

Наименование
лабораторных

работ 

 
Содержание 
лабораторного 
занятия 

Всего часов 

ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 6 

Семестр 4 ОФО, Семестр 3 ЗФО

1 Раздел 1.  
Физиология 
растительной клетки 
 

Работа  1.  Явление
плазмолиза  и
деплазмолиза. 
 
 

1.Строение 
цитоплазматическо 
й мембраны. 
2.Механизм 
диффузии и 
осмотические 
свойства. 

2 2 

2 Раздел 2. Фотосинтез 

 

Работа  1.
Разделение
пигментов
по 
методу Крауса  
 

1.Строение и 
функции клеточных 
пластид. 
2.Хлоропласты. 
Строение и 
функции. 

2 

3 Раздел 3. Водный 
режим растений 
 

Работа 1.  Влияние
концентрации
раствора  на
прорастание семян
 
 

1.Биологическое
значение воды для

растительного
организма. 

2.Содержание и
состояние воды в 

клетке. 3.Корневая 
система как орган 
поглощения воды.  

2 

4 Раздел 4.Транспорт 
веществ 
 

Работа  1.  Состав
флоэмного  сока  и
скорость  его
передвижения
Работа  2.  Влияние
ионов  калия  и
кальция  на
вязкость
цитоплазмы 

1.Ближний 
транспорт веществ. 
2.Дальний 
транспорт веществ. 

4 

5 Раздел 5. 
Физиология 
минерального 
питания 

 

Работа 1. 
Микрохимический 
анализ золы.  
   
 

1.Корневое питание 
растений. 
2.Макроэлементы 
их усвоение и 
физиологическая 
роль. 
3.Микроэлементы 
их усвоение 

и 

2 2 



физиологическая 
роль. 

6 Раздел 6. Дыхание 
растений 

Работа 1. Потеря
сухого  вещества
при прорастании

1.Дыхание и
брожение  –
2.Формы 

2 

семя 
  

биологического 
окисления. 
3.Строение и 
функции 
митохондрий. 
4.Гликолиз- цикл 
Кребса.  

7 Раздел 7. 
Физиология роста и 
развития 

 

 Работа 1. Влияние 
света. 
Фотопериодизм. 
 
 

1.Этапы онтогенеза
высших  растений.
2.Эмбриональный
этап,  ювенильный
этап.  
3.Этап  зрелости  и
размножения . 
4.Особенности 
онтогенеза 
различных групп 
растений. 

2 

8 Раздел 8. 
Устойчивость 
растений 

Работа 1. 
Защитные действия
сахара  на
цитоплазму 

 

1.Периодичность в 
природе и в жизни 
растений. 
2.Холодостойкость 
растений. 
3.Морозоустойчиво 
сть растений. 
4.Закаливание 
растений. 

2 

 Итого часов в семестре 18 4 

 ВСЕГО  часов 18 4 

 
 
4.2.4. Практические занятия 
 

№
п/
п 

Наименование
раздела

дисциплины  

Наименование
практического

занятия 

Содержание 
практического 
занятия 

Всего часов 

ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 6 

Семестр 4 ОФО, Семестр 3 ЗФО



1. Раздел 1.  
Физиология 
растительной клетки 
 

Работа 
1.Определение 
сосущей силы клеток
упрощенным 
методом. 
 
 
 

1.Клеточные
мембраны и их

функции 

2 2 

2. Раздел 2. 
Фотосинтез 

 

Работа 1. 
Обнаружение 
фотосинтеза 
Методом 
крахмальной пробы 
 

1.Строение 
клеточных 
структур 
2.Биологическая 
роль клеточных 
структур. 

2 

3. Раздел 3. Водный 
режим растений 
 
 

. Работа 1. 
Зависимость 
набухания семян от 
характера запасных 
веществ.  
 
 Работа 2 Сравнение
транспирации
верхней  и  нижней
сторон  листа
хлоркобальтовым  
Методом 

1.Водный режим 
растений.          

2 

4. Раздел 4.Транспорт 
веществ 
 
 
 

Работа  1.  Влияние
фитогормонов  на
функционирование
транспортных
веществ.   Работа  2.
Определение
состояния  устьиц  с
помощью
отпечатков. 
 

1.Обмен веществ 
растений. 
2.Анаболизм, 
катаболизм. 
3.Усвоение 
молекулярного 
азота. 
Азотфиксаторы. 

4 

5. Раздел 5. 
Физиология 
минерального 
питания 

 

 

Работа 1. 
Обнаружение 
нитратов 
 

1.Круговорот азота
в природе. 2.Почва
как источник 
минерального 
питания. 

2 4 

6. Раздел 6. Дыхание 
растений 
 
 
 

Работа 1. Потеря 
сухого вещества при 
прорастании семян. 
Биологическое 
окисление 
органических 

1.Субстраты 
дыхания. 
2.Определение 
дыхательного 
коэффициента 

2 



веществ. Механизм 
высвобождения 
энергии . 

8. Раздел 7. 
Устойчивость 
растений 
 
 
 

Работа 1. Фазы роста
клетки. Типы роста 
растений. 
Ростовые движения. 
Тропизмы и настии. 
 

1.Причины
вымерзания  и
гибели  растения
от  отрицательных
температур.     

2 

8 Раздел 8. 
Физиология роста и 
развития 

 
 
 

Работа 1. Закаливание 
растений. Зимостойкость 
растений 

1.Фазы роста 
клетки.  
2.Типы роста 
растений. 
3.Условия роста 
растений. 

2 

Итого  часов в семестре 18 6 

Всего часов 18 6 

 
 
 
4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела
дисциплины Виды СРО 

Всего часов 

ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 

Семестр 4 ОФО, Семестр 3 ЗФО

1.  Раздел 1.  Физиология 
растительной клетки 
 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 3 

Работа с книжными 
источниками 

2 3 

Работа с электронными 
источниками  

2 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

2 3 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

1 3 

Самоподготовка 1 2 

Просмотр видеолекций - 3 

2.  Раздел 2. Фотосинтез 

 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 
 

3 

Работа с книжными 
источниками 

4 4 



Работа с электронными 
источниками  

4 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

4 4 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

2 3 

Самоподготовка 2 2 

Просмотр видеолекций - 4 

3.  Раздел 3. Водный режим 
растений 
 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 3 

Работа с книжными 
источниками 

2 3 

Работа с электронными 
источниками  

2 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

2 3 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

1 3 

Самоподготовка 1 1 
Просмотр видеолекций - 3 

4 Раздел 4. Транспорт 
веществ 
 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 3 

Работа с книжными 
источниками 

2 3 

Работа с электронными 
источниками  

2 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

2 3 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

1 3 

Самоподготовка 1 2 
Просмотр видеолекций - 3 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел  5. Физиология
минерального питания 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 3 

Работа с книжными 
источниками 

4 4 

Работа с электронными 
источниками  

4 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

4 4 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

2 3 

Самоподготовка 2 2 

Просмотр видеолекций - 3 



6 Раздел 6. Дыхание 
растений 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 3 

Работа с книжными 
источниками 

2 3 

Работа с электронными 
источниками  

2 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

2 3 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

1 3 

Самоподготовка 1 2 
Просмотр видеолекций - 3 

7 Раздел 7. Устойчивость 
растений 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 
 

3 

Работа с книжными 
источниками 

2 3 

Работа с электронными 
источниками  

2 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

2 3 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

1 3 

Самоподготовка 1 1 
Просмотр видеолекций - 3 

8 Раздел  8. Физиология
роста и развития растений 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 1 
 

3 

Работа с книжными 2 3 
источниками 

Работа с электронными 
источниками  

2 2 

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 

2 3 

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 

1 3 

Самоподготовка 1 2 
Просмотр видеолекций - 4 

ИТОГО часов в 4 семестре: 88 156 

ВСЕГО часов 88 156 

 
 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся  (СРС)  является  одной  из  важнейших
составляющих  образовательного  процесса.  Независимо  от  полученной  профессии  и
характера  работы любой начинающий специалист должен обладать  фундаментальными
знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками  деятельности  своего  профиля,
опытом  творческой  и  исследовательской  деятельности  по  решению  новых  проблем,
опытом  социально-оценочной  деятельности.  Все  эти  составляющие  образования
формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как предполагает
максимальную  индивидуализацию  деятельности  каждого  студента  и  может
рассматриваться  одновременно  и  как  средство  совершенствования  творческой
индивидуальности. 

Самостоятельная  работа  необходима  не  только  для  освоения  отдельной
дисциплины, но и для формирования навыков самостоятельной работы как в учебной, так
и профессиональной деятельности.  Каждый студент учится самостоятельному решению
проблем, нахождению оригинальных творческих решений. 

 

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ЛЕКЦИЯМИ 
 

1.Учебное пособие: Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений 
2. Коспект лекций для студентов 1-2 курсов по направлениям подготовки 35.03.01. -
Лесное дело 35.03.04.- Агрономия. 35.03.07 – ТПиПСХП 
В  учебном  пособии  помимо  заданий,  которые  помогут,  обучающемуся

организовать  самостоятельное  изучение  тем  дисциплины,  приводятся  вопросы  для
самоконтроля, типовые задания  и контрольные вопросы к каждой теме. 

В  конспекте  лекции  приводится  план  и  краткое  описание  основных  вопросов
лекции. Схемы,  рисунки, диаграммы, а также вопросы и задачи для самоконтроля .  

Согласно учебному  плану  дисциплина:  «Физиология  растений»  изучается
обучающимися  направления  подготовки  35.03.01-  Лесное  дело,  в  четвертом  семестре.
Основная  цель  лекции  —  обеспечение  ориентировочной  основы  для  дальнейшего
усвоения  материала.  Материал лекций и построение лекций осуществляется на основе
принципов научности. 
Используются различные формы лекций. С целью привлечения обучающихся к важным
вопросам  темы  используются  лекции  –  беседы,  лекция  -  диалог,  что  обеспечивает
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

В лекционном  курсе  применяются  технические  средства  обучения:  демонстрация
фильмов,  наглядные  материалы  в  виде  таблиц,  рисунков,  схем  и  живой растительный
материал. Для изучения физиологии растений, подготовки к зачетным мероприятиям,  в
самостоятельной  работе  обучающиеся  используют  учебники,  которые  перечислены  в
разделе  «основная  литература».  Для  более  углубленной  подготовки,  обучающимся
предлагается список дополнительной литературы.  

Теоретические  положения  лекционного  курса  развиваются  и  закрепляются  на
лабораторных  занятиях,  при  выполнении  которых  обучающиеся  приобретают  навыки



анализа  процессов,  происходящих  в  отдельных  анатомо-морфологических  структурах
растения.  В  процессе  изучения  курса,  и  дидактических  единиц,  которые  выделены  в
программе  жирным  шрифтом,  применяя  активные  методы  обучения,  обучающиеся
проходят  лабораторный  практикум,  задачи  которого  включают  элементы
исследовательской работы. Выполнение этих лабораторных работ способствует развитию
навыков  научного  поиска,  решения  задач  с  неизвестными составными,  использованию
разнообразных объектов (растительного материала) для ответа на поставленную задачу, а
также  способствует  формированию  научного  мышления  и  оформительской  научной
дисциплины..  Ведущей  дидактической  целью  семинарских  занятий  является
систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений
работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки
зрения,  конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п 

 

5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ. 

 
Тематический план лабораторных занятий отражен в рабочей учебной программе.

Работы выполняются по готовым практикумам, согласно плану. В практикум включены
работы по всем основным разделам учебной программы. Разделы руководства и побор
лабораторных работ определяется программой по физиологии растений по направлению
подготовки  35. 03. 01.Лесное дело. В каждом разделе практикума дается набор работ двух
типов: 

1. Сравнительно  простые  работы,  иллюстрирующие  теоретические
положения лекционного курса. 

2. Более  сложные работы,  связанные  с  количественным определением
различных физиологических показателей.  
Для каждой работы дается список необходимых материалов, краткое теоретическое

обьяснение,  описание  хода  работы,  рекомендации  для  оформления  полученных
результатов  и вопросы для формулировки выводов.  

Освоение курса «Физиология растений» предусматривает выполнение  выполнение
8  лабораторных  работ   (по  2  часа  в  неделю  в  четвертом  семестре).   Выполнение
лабораторных  работ  является  обязательным.  Преподаватель  оставляет  за  собой  право
выбирать  те  или  иные  работы,  выполнение  которых  он  сочтет  целесообразным,  в
соответствии с техническими возможностями кафедры.  
Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной
точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться
на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала,
так  и  с  помощью  проведения  различных  лабораторных  работ,  решения  проблемных
ситуаций, задач. При этих условиях обучающийся не только хорошо усвоит материал, но
и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это
очень  важно)  для  активной  проработки  лекции.  Подготовку к  каждому практическому
занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом  занятия, который
отражает  содержание  предложенной  темы.  Тщательное  продумывание  и  изучение
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения



обязательной  и  дополнительной  литературы,  рекомендованную  к  данной  теме.  Особое
внимание необходимо уделить методикам проведения опытов, изложенным в методичке.  

В  практикумах  или  методичках  (см.  учебную  рабочую  программу)  для  каждой
работы приведены список материалов  и оборудования (на  одно рабочее  место),  дается
краткое  теоретическое  объяснение,  описание  порядка  и  хода  работы,  указания,  как
оформить результаты работы (формы таблиц, формулы для расчетов и т.п.).  

Лабораторные  работы  оформляются  в  общей  тетради  (24-48  листов).  Пишется
название  работы.  Ставится  цель,  конспектируется  ход работы.  Полученные результаты
записываются  в  тетрадь.  Такой  метод  развивает  самостоятельность  обучающихся  и
способствует  более  прочному  усвоению  изучаемого  материала.  После  краткого
объяснения выполнения работы,  а также мер по технике безопасности преподавателем,
обучающиеся, пользуясь пособиями, выполняют определенную работу по рабочему плану.
В  начале  каждого  занятия  подгруппа  обсуждает  результаты  предыдущей  работы.  По
окончании каждой темы проводятся контрольные мероприятия.  

 

5.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ. 
 

Для  того  чтобы  практические  занятия  приносили  максимальную  пользу,
необходимо помнить, что практические занятия проводятся по вычитанному на лекциях
материалу  и  связаны,  как  правило,  с  детальным  разбором  отдельных  вопросов
лекционного  курса.  Следует  подчеркнуть,  что  только  после  усвоения  лекционного
материала  с  определенной  точки  зрения  (а  именно  с  той,  с  которой  он  излагается  на
лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и
анализа лекционного материала, так и с помощью проведения различных лабораторных
работ, решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях обучающийся не только
хорошо усвоит  материал,  но  и  научится  применять  его  на  практике,  а  также  получит
дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с
ознакомления  с  планом   занятия,  который  отражает  содержание  предложенной  темы.
Тщательное  продумывание  и  изучение  вопросов  плана  основывается  на  проработке
текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения  обязательной  и  дополнительной
литературы,  рекомендованную  к  данной  теме.  Особое  внимание  необходимо  уделить
методикам проведения опытов, изложенным в практикуме. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания,
то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  методики,  которая  имеется  в
практикуме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести
в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Если  программой  предусмотрено  выполнение  практического  задания  в  рамках
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его
выполнение, а затем идет обсуждение результатов.  

Практические  занятия  проводятся  вслед  за  лекциями,  дающими  теоретические
основы  их  выполнения.  Допускается  проведение  практических  занятий  до  прочтения
лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний



практических работ,  включающих необходимые теоретические сведения или ссылки на
конкретные учебные издания, содержащие эти сведения. 

В зависимости  от  содержания  практического  занятия,  обучающиеся  могут вести
необходимые  промежуточные  записи,  заполнять  предложенные  отчетные  формы  или
иначе фиксировать результаты выполнения заданий.  

Практические занятия могут выполняться каждым обучающимся индивидуально,
несколькими  обучающимися  или  всей  группой  обучающихся  в  зависимости  от
организации занятия. 

В  соответствии  с  рабочей  программой  дисциплины,  выполнение  одной  работы
может проводиться в течение нескольких занятий. 

Цель  практического  занятия  -  организация  управляемой  познавательной
деятельности  обучающихся  в  условиях,  приближенных  к  реальной  практической
деятельности. 

Задачи практического занятия: 
-закрепление,  углубление  и  расширение  знаний  обучающихся  при  решении

конкретных практических задач; 
-развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой

активности обучающихся; 
-выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных; 

-приобретение  умений  и  навыков  эксплуатации  технических  средств  и
оборудования; 

-обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и  индивидуальной  форм
обучения. 

Формы организации практического занятия:
-занятия с решением ситуационных задач; -
занятия со специальными заданиями. 
Практические  занятия,  предполагают  исследовательскую  работу  в  ходе  которой

делаются выводы.  
 Во время изучения курса обучающиеся  обязаны:  
1. Изучить теоретический материал согласно программе;  
2. Выполнить практические работы, предусмотренные  рабочей программой;  
3. Выполнить задания по самостоятельной работе;  
4. Написать контрольные работы (текущий контроль);  
5. Сдать коллоквиумы (рубежный контроль);  
6. Сдать после 4 семестра экзамен 
 

5.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА ВИДЕОЛЕКЦИЙ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Конспект  первоисточника  (монографии,  учебника,  статьи,  видеолекции.)
представляет  собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента  по созданию
обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В
конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника,  то
новое,  что  внес  его  автор,  основные методологические  положения  работы,  аргументы,



этапы  доказательства  и  выводы.  Ценность  конспекта  значительно  повышается,  если
студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора,
полного наименования работы, места и года издания, названия темы видеолекции). Особо
значимые  места,  примеры  выделяются  цветным  подчеркиванием,  взятием  в  рамку,
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа над конспектом выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные
положения  и  выводы работы в  виде  краткого  устного  сообщения  (3-4  мин.)  в  рамках
теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде проверки
конспектов преподавателем. 

 

5.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕМУ 
КОНТРОЛЮ  
 

Подготовка к устному опросу и докладу 
 
Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

• определение темы и примерного плана выступления; 
• работа с рекомендуемой литературой по теме выступления; 
• выделение  наиболее  важных  и  проблемных  аспектов  исследуемого

вопроса; 
• предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в

сообщении или докладе; 
• выработка целостного текста устного выступления. 

Структура выступления 
Вступление  помогает  обеспечить  успех  выступления  по  любой  тематике.

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку
предмета  изложения,  краткое  перечисление  рассматриваемых  вопросов,  живую
интересную  форму  изложения,  акцентирование  внимания  на  важных  моментах,
оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы,  обычно  строится  по  принципу  отчета.  Задача  основной  части  -  представить
достаточно  данных  для  того,  чтобы  слушатели  заинтересовались  темой  и  захотели
ознакомиться  с  материалами.  При этом логическая  структура  теоретического  блока  не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение  -  ясное,  четкое  обобщение  и  краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели. 

Доклад  -  это  развернутое  устное  сообщение,  посвященное  заданной  теме,
сделанное публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может
быть описание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский
взгляд на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами  доклада  обычно  являются  вопросы,  не  освещенные  в  полной  мере  или
вообще  не  рассматриваемые  на  лекциях,  предполагающие  самостоятельное  изучение
студентами.  Обычно  студенты  выступают  с  докладами  на  семинарских  занятиях  или
конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 



Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать
определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и
оформить  письменный  текст,  недостаточно  удовлетворительно  раскрывать  тему
содержания. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно
быть интересно поданным для аудитории. Для представления устного доклада необходимо
составить тезисы - опорные моменты выступления студента (обоснование актуальности,
описание сути работы, основные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые
помогут  логичнее  изложить  тему.  Студент  во  время  выступления  может  опираться  на
пояснительные материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему
ярко и четко изложить  материал,  а слушателям наглядно представить  и полнее понять
проблему, о которой идет речь в докладе. 

Подготовка практического задания 
Практические  задания  -  одна  из  форм  самостоятельной  работы  студентов,

способствующая  углублению  знаний,  выработке  устойчивых  навыков  самостоятельной
работы.  Практическое  задание,  которое  содержит  больший  или  меньший  элемент
неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. 

В качестве главных признаков практических работ студентов выделяют: высокую
степень  самостоятельности;  умение  логически  обрабатывать  материал;  умение
самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать
материал  по  тем  или  иным  признакам;  умение  высказывать  свое  отношение  к
описываемым  явлениям  и  событиям;  умение  давать  собственную  оценку  какой-либо
работы и др. 

Примерный  список  тем  практического  задания  представлен  в  программе
дисциплины.  Обучающемуся  целесообразно  выделить  в  рамках  выбранной  темы
проблемную  зону,  постараться  самостоятельно  ее  изучить  и  творчески  подойти  к
результатам  представления  полученных  результатов.  Вычленить  «рациональное  зерно»
помогут статистические, справочные и специализированные источники информации. 

Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания: 
Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее - 2; правое - 3; левое - 1. Отступ первой строки
абзаца  -  1,25.  Сноски  -  постраничные.  Должна  быть  нумерация  страниц.  Таблицы  и
рисунки встраиваются в текст работы. Объем работы, без учета приложений, не более 10
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы
и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.
Оформление творческого задания 1. Титульный лист. 

2. Форма задания. 
3. Пояснительная записка. 
4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 
5. Выводы. 
6. Список использованной литературы. 
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным

правилам.  Ниже  представлен  образец  оформления  титульного  листа  творческого
домашнего задания. 

В  пояснительной  записке  дается  обоснование  представленного  задания,
отражаются  принципы  и  условия  построения,  цели  и  задачи.  Указывается  объект
рассмотрения,  приводится  характеристика источников для написания работы и краткий



обзор  имеющейся  по  данной  теме  литературы.  Проводится  оценка  своевременности  и
значимости выбранной темы. 

Содержательная  часть  домашнего  творческого  задания  должна  точно
соответствовать  теме  работы  и  полностью  ее  раскрывать.  Материал  должен
представляться сжато, логично и аргументировано. 

Заключительная  часть  предполагает  последовательное,  логически  стройное
изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Список  использованной  литературы  составляет  одну  из  частей  работы,
отражающей  самостоятельную  творческую  работу  автора,  позволяет  судить  о  степени
фундаментальности  данной  работы.  Общее  оформление  списка  использованной
литературы для практического задания аналогично оформлению списка использованной
литературы для реферата, курсовой работы (проекта). В список должны быть включены
только те источники, которые автор действительно изучил. 
 

Подготовка к тестированию. 
Тесты  –  это  вопросы  или  задания,  предусматривающие  конкретный,  краткий,

четкий  ответ  на  имеющиеся  ответы.  При самостоятельной  подготовке  к  тестированию
студенту необходимо: 

а)  проработать  информационный  материал  по  дисциплине,  предварительно
проконсультироваться  с  ведущим  преподавателем  по  вопросам  выбора  учебной
литературы; 

б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество 
времени на выполнение тестов, система оценки результатов; 

в)  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  прочтите  вопрос  и
предлагаемые варианты ответов.  Выберите правильные (их может быть несколько).  На
отдельном  листке  ответов  выпишите  цифру  вопроса  и  буквы,  соответствующие
правильным ответам; 

г) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать возможных 
ошибок. 

5.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВНЕАУДИТОРНОЙ КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ 

Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  включает  в  себя:
индивидуальные и групповые консультации по подготовке к промежуточной аттестации 
(сдаче зачета,  дифференцированного зачета,  экзамена).  Для подготовки к консультации
обучающийся  должен заранее  составить  перечень  вопросов  по материалу дисциплины,
которые  лично  у  него  вызывают  затруднения.  В  процессе  проведения  консультаций
обучающийся  внимательно  слушает  ответы  преподавателя  на  вопросы  и  записывает
(конспектирует)  ответы.  Если  проводится  групповая  консультация  (проводимые
посредством  информационных  и  телекоммуникационных  технологий),  обучающийся
внимательно конспектирует ответы преподавателя также на вопросы заданные другими
обучающимися.  Конспект  ответов  используется  для  подготовки  к  промежуточной
аттестации.  



5.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой,
являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Изучение  литературы  -  процесс  сложный,  требующий  выработки  определенных
навыков.  Поэтому важно научиться  работать  с  книгой.  Перечень  и  объем литературы,
необходимой  для  изучения  дисциплины,  определяется  программой  курса  и  другими
методическими рекомендациями. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из
них  можно  выделить  литературу  основную  (рекомендуемую),  дополнительную  и
литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник - это книга,
в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с
целями и задачами обучения, установленными программой и требованиями дидактики. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения,
и  каждый  из  них  используется  на  определенных  этапах  освоения  материала.  Важной
составляющей  любого  солидного  научного  издания  является  список  литературы,  на
которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В
этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых
может изучаться отдельно от других. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 
• перечень  должен  быть  систематизированным  (что  необходимо  для

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и  дипломных
работ, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую
культуру); 

• обязательно  выписывать  все  выходные  данные  по  каждой  книге  (при
написании курсовых и дипломных работ это позволит экономить время); 

• определить,  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, которые помогут сориентироваться, на что
стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время; 

• 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). Можно выделить три основных способа записи: а) запись интересных, важных
для  запоминания  или  последующего  использования  положений  и  фактов;  б)
последовательная запись мыслей автора, по разделам,  главам, параграфам книги.  Такая
запись  требует  творческой  переработки  прочитанного,  что  способствует  прочному
усвоению содержания  книги;  в)  краткое  изложение  прочитанного:  содержание  страниц
укладывается в несколько фраз, содержание глав - в несколько страниц связного текста.
Этот вид записи проще, ближе к первоисточнику, но при этом творческая мысль читателя
пассивнее, а поэтому усвоение материала слабее; 



• если  книга  -  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги  краткие
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный
указатель»,  где  отмечаются  наиболее  интересные  мысли  и  обязательно  указываются
страницы в тексте автора; 

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого
лучший прием - научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово
(а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя
обязательно его узнать). 

Таким  образом,  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. 

Грамотная  работа  с  книгой,  особенно  если  речь  идет  о  научной  литературе,
предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво
учиться.  Прежде  всего,  при  такой  работе  невозможен  формальный,  поверхностный
подход.  Не  механическое  заучивание,  не  простое  накопление  цитат,  выдержек,  а
сознательное  усвоение прочитанного,  осмысление его,  стремление  дойти до сути -  вот
главное  правило.  Другое  правило  -  соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной
последовательности. 

Вначале  следует  ознакомиться  с  оглавлением,  содержанием  предисловия  или
введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые
рассматриваются в книге. Следующий этап - чтение. Первый раз целесообразно прочитать
книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном
чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой  главы,  критического
материала  и  позитивного  изложения;  выделение  основных  идей,  системы  аргументов,
наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение
незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен,  названий.  Студенты с этой
целью  заводят  специальные  тетради  или  блокноты.  Важная  роль  в  связи  с  этим
принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она  включает  в  себя  умение
активно,  быстро  пользоваться  научным  аппаратом  книги,  справочными  изданиями,
каталогами,  умение  вести  поиск  необходимой  информации,  обрабатывать  и
систематизировать ее. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного. 
Аннотирование  -  предельно  краткое  связное  описание  просмотренной  или

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 
Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание

и структуру изучаемого материала. 
Тестирование  -  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений  автора  без

привлечения фактического материала. 
Цитирование - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 
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. 
5.8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
В  рамках  изучения  учебных  дисциплин  необходимо  использовать  передовые

информационные  технологии  -  компьютерную  технику,  электронные  базы  данных,
Интернет.  При  использовании  интернет  -  ресурсов  студентам  следует  учитывать
следующие рекомендации: 

• необходимо критически относиться к информации; 
• следует  научиться  обрабатывать  большие  объемы  информации,

представленные  в  источниках,  уметь  видеть  сильные  и  слабые  стороны,  выделять  из
представленного материала наиболее существенную часть; 

• необходимо  избегать  плагиата!  (плагиат  -  это  присвоение  плодов  чужого
творчества:  опубликование  чужих  произведений  под  своим  именем  без  указания
источника  или  использование  без  преобразующих  творческих  изменений,  внесенных
заимствователем.  Поэтому,  если текст  источника остается  без изменения,  не забывайте
сделать ссылки на автора работы. 

Самостоятельная работа в Интернете 
Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для: 
• поиска  информации  в  сети  -  использование  web-браузеров,  баз  данных,

пользование  информационно-поисковыми  и  информационно-справочными  системами,
автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами; 

• организации диалога в сети - использование электронной почты, синхронных
и отсроченных телеконференций; 

• создания  тематических  web-страниц  и  web-квестов  -  использование  html-
редакторов, web-браузеров, графических редакторов. 

Возможности новых информационных технологий 
1. Поиск и обработка информации 
• написание реферата-обзора 
• рецензия на сайт по теме 
• анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание 
• написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента 
• составление библиографического списка 
• подготовка фрагмента практического занятия 
• подготовка доклада по теме 
• подготовка дискуссии по теме 
• работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в 

сети 
2. Диалог в сети 
• обсуждение  состоявшейся  или  предстоящей  лекции  в  списке  рассылки

группы 
• общение  в  синхронной  телеконференции  (чате)  со  специалистами  или

студентами других групп или вузов, изучающих данную тему 



• обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции 
• консультации с  преподавателем и другими студентами  через  отсроченную

телеконференцию 
 
5.9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНУ / ЗАЧЁТУ) 

По итогам  4  семестра  проводится  –  экзамен.  При  подготовке  к  сдаче  экзамена
рекомендуется  пользоваться  материалами  лабораторных  занятий  и  материалами,
изученными  в  ходе  текущей  самостоятельной  работы.  Экзамен  проводится  в  устной
форме.  Для  обучающихся  ЗФО,  допуском  к  экзамену  является  наличие  правильно
выполненной контрольной работы.  

Экзамен проводится в устной форме, включает подготовку и ответы обучающегося
на теоретические вопросы. По итогам экзамена выставляется оценка. 

В процессе подготовки экзамену (зачёту) рекомендуется: 
а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 
б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в 

списке литературы; 
в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались 

Вам наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 
г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 
Для  успешной  сдачи  экзамена  (зачета)  студенты  должны  помнить,  что

лабораторные и (семинарские) занятия способствуют получению более высокого уровня
знаний и, как следствие, более высокой оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего,
следующими критериями: 

• правильность ответов на вопросы; 
• полнота и лаконичность ответа; 
• умение  толковать  и  правильно  использовать  основную

терминологическую базу предмета; 
• ориентирование  в  тенденциях  и  проблемах  развития  логистической

деятельности в Российской Федерации; 
• знание  основных  методов  и  концепций  анализа  логистической

деятельности в экономике; 
• логика и аргументированность изложения; 
• культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена (зачёта) преподаватель уделяет внимание
не только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 
Задания для самостоятельной работы  семестр 4 

 

Раздел 1. Физиология 
растительной клетки 
 

1.Структурные особенности растительной клетки. 
2.Различия растительной клетки от животной.
3.  Химический состав и биологическая роль



органоидов клетки 

Раздел 2. Фотосинтез 
 

1. Фотосинтез и урожай 
сельскохозяйственных культур. 
2. Интенсивность фотосинтеза и возраст 
растения. 
3. Фотосинтез и биосфера. 

Раздел 3. Водный режим 
растений 

1.Водный и химический потенциал клетки.  
2.Дыхание и брожение – формы биологического 
окисления 
3.Водный обмен у растений 
4. Содержание и состояние воды в растении. 

5. Засуха и засухоустойчивость. 
6.Виды и формы почвенной воды.  

Раздел 4. Транспорт веществ 1.Пассивный  и  активный  транспорт  ионов  в
растительной клетке. 
2. Усвоение органических форм азота 
3. Почему при недостатке кальция происходит 
размягчение и ослизнение растительных тканей?  
4.Каков биологический смысл образования 
кристаллов оксалата кальция в растительных клетках?

Раздел 5. Физиология 
минерального питания 
 

1. Как объяснить уменьшение интенсивности 
поглощения корнями минеральных веществ при
избыточном увлажнении почвы?  2 
Оптимизация почвенного питания 
3. Почвенный  раствор  как  основная  форма
почвенного питания. 
4. Этапы  онтогенеза  растений.  Усвоение
органических форм азота. 
5. По  данным  И.И.  Колосова,  повышение
температуры  раствора  фосфата  натрия  на  десять
градусов  вызвало  ускорение  поглощения  корнями
фосфора в 5,2 раза, а натрия – только в 1,4 раза.  Как
объяснить это различие? 
6. Почему  выражение  «корень  всасывает
почвенный раствор ошибочно»?  
7.Относится ли натрий к числу необходимых для 
растений элементов? Как это доказать? 
8. Какие листья обнаруживают более резко 
выраженные симптомы фосфорного голодания при 
недостатке фосфора в почве – верхние, или нижние? 
С чем это связано?  
9. У каких листьев, молодых или старых, раньше 
появится хлороз при недостатке в почве растворимых
соединений железа?  



10. Чем объясняется резкое улучшение 
использования фосфорита Ca(PO4)2 овсом при 
внесении в почву сульфата аммония? 

Раздел 6. Дыхание растений 1. Корневая система была выдержана в течение 
нескольких минут в растворе метиленовой синей, а 
затем тщательно промыта дистиллированной водой, 
после чего корни были погружены в раствор хлорида 
кальция. Раствор вскоре приобрел хорошо заметную 
синюю окраску. Как объяснить это явление?  
2. Корни проростков погрузили в слабый раствор 
хлористого аммония. Через несколько часов величина 
рН раствора понизилась. Почему?  
3. .Мраморную полированную пластину закопали
в наклонном положении в почву, набитую в 
вегетационный сосуд, и вырастили в этом сосуде 
проростки фасоли. Через несколько недель на 
поверхности пластинки образовались отпечатки 
корней. Как объяснить коррозию мрамора при 

соприкосновении с корнями?  

Раздел 7. Физиология роста и 
развития 

1. Влияние внешних условий на переход 
растений от роста к развитию. 
2. Тропизмы у растений. Фототропизм, 
Хемотропизм. Геотропизм. 
3. Периодичность и ритмичность ростовых 
процессов растений. 
4 . Биологическое значение яровизации растений.  
5.Как вырастить растение без почвы? Какие условия 
необходимы при этом соблюдать? 
6. Споры плесневого гриба внесены в питательную 
среду, содержащую сахар и различные соли, в состав 
которых входят азот, сера, калий, магний, железо и 
микроэлементы. Несмотря на вполне благоприятные 
внешние условия, рост гриба происходил только в 
течение первых двух дней, а затем прекратился. Как 
объяснить полученный результат?  

Раздел 8. Устойчивость 
растений 

 

1. Почему органические удобрения 
рекомендуется вносить в больших дозах и задолго до 
посева?  
2. Кусочки черешка и листовой пластинки свеклы
поместили на тарелку, размяли стеклянной палочкой 
и облили раствором дифениламина в серной кислоте 
(реактив на ион NO3-) Черешок дал интенсивное 
синее окрашивание, а листовая пластинка – слабое. 
Как объяснить полученные результаты?  
3. Почему содержание нитратов в листьях резко 
снижается при выставлении растения на яркий свет?  



4. Одинаковые проростки высажены в три сосуда с 
песком. В первый сосуд внесена полная питательная 
смесь Гельригеля, во второй - та же смесь, но вместо 
Ca (NO3)2 дан CaSO4, в третьем сосуде KCI заменен 
на KNO3. Сосуды помещены в вегетационный домик 
и регулярно поливаются дистиллированной водой. 
Каковы будут результаты этого опыта? 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 

Семестр 4 

1 Лекция Физиология 
растительной клетки  

Технология  контекстного  обучения  –система
дидактических  форм,  методов  и  средств,
направленная  на  моделирование  содержания
будущей  профессиональной  деятельности
специалиста 

2 
 

Практическое 
занятиеОпределение сосущей 
силы клеток упрощённым 
методом 

Технология традиционного обучения –организация 
учебного процесса в вузе, основанная на 
лекционносеминарско-зачетной формах обучения 

3 
 

Лабораторная работа. 
Плазмолиз и деплазмолиз в

растительных клетках 
 

Технология  традиционного  обучения  -
практическая  индивидуальная  работа  с
использованием  образцов  почвы  и  лабораторного
оборудования 

4 Лекция «Водный режим
растений»  

 

Технология  контекстного  обучения  –
контекстнонаучная  лекция.  Контекстно-
информационная 
лекция 

5 Лекция «Физиология
минерального питания» 

 

Технология  контекстного  обучения  –
контекстно-научная  лекция.
Контекстноинформационная лекция 

6 Практическое занятие  

Распределение  пигментов  по
методу Крауса 

Технология  традиционного  обучения  –
организация  учебного  процесса  в  вузе,
основанная на лекционно-семинарско-зачетной
формах обучения 

7 Лабораторная работа. 
Определение осмотического

давления 
 

Технология  традиционного  обучения  -
практическая  индивидуальная  работа  с
использованием образцов почвы и 
лабораторного оборудования 

 
8 

Практическое занятие 

Обнаружение нитратов 

 

Технология  традиционного  обучения  –
организация  учебного  процесса  в  вузе,
основанная на лекционно-семинарско-зачетной
формах обучения 



 
9 
 

Лекция «Причины вымерзания
и гибели растений 

отрицательных температур» 

Технология модульного обучения – организация
учебного  процесса  для  полного  овладения
содержанием  образовательных  программ  на
основе независимых учебных модулей с учетом
индивидуальных  интересов  и  возможностей
субъектов образовательного процесса 

 Итого 18 часов 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список основной литературы 

1. Андреев, В. П. Лекции по физиологии растений : учебное пособие / В. П. Андреев. —
Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена,  2012.  —  300  c.  —  ISBN 978-5-8064-1666-8.  —  Текст  :  электронный  //
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/20552.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Скопичев, В. Г. Физиология растений и животных : учебное пособие / В. Г. Скопичев.
— Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2017. — 336  c. — ISBN 978-5-903090-89-1. —
Текст  :  электронный //  Цифровой образовательный ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —
URL:  https  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /79989.  html    —  Режим  доступа:  для  авторизир.
Пользователей

3. Машкова, С. В. Ботаника и физиология растений : учебное пособие для СПО / С. В.
Машкова, Е. И. Руднянская. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. —
104  c.  —  ISBN 978-5-4488-0294-2,  978-5-4497-0114-5.  —  Текст  :  электронный  //
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL:
https  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /86504.  html   — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Список дополнительной литературы 

1. Физиология растений : учебно-методическое пособие / И. С. Киселева, М. Г. Малева, Г.
Г. Борисова [и др.] ; под редакцией И. С. Киселевой. — Екатеринбург : Издательство
Уральского  университета,  2018.  —  120  c.  —  ISBN 978-5-7996-2416-3.  —  Текст  :
электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL:
https  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /106541.  html   — Режим  доступа:  для  авторизир.
Пользователей

https://www.iprbookshop.ru/106541.html
https://www.iprbookshop.ru/86504.html
https://www.iprbookshop.ru/79989.html


2. Физиология растительной клетки.  Водный режим растений :  методические указания
для  выполнения  лабораторных  работ  по  дисциплине  «Физиология  растений»  для
студентов очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная
архитектура»  /  составители Н.  М. Юртаева.  — Нижний Новгород :  Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 26 c. —
Текст  :  электронный //  Цифровой образовательный ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —
URL:  https  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /54977.  html   .  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
Пользователей

3. Физиология  патогенеза  и  болезнеустойчивости  растений  /  А.  П.  Волынец,  В.  П.
Шуканов, Н. В. Полякова [и др.]. — Минск : Белорусская наука, 2016. — 253  c. —
ISBN 978-985-08-1965-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /61120.  html     

7.2.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

(свободный доступ)   
Адрес в интернете Наименование ресурса 

http://www.iprbookshop.ru/35879.html Скопичев  В.Г.  Физиология  растений  и
животных

 

 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. 
Скопичев. — Электрон.текстовые данные. — СПб. 
:  Проспект  Науки,  2013.  —  368  c.  —  978-5-
903090-
89-1.  

http://www.iprbookshop.ru/65606.html Панкратова Е.М. Практикум по физиологии 
 растений с основами биологической химии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 
 Панкратова. — Электрон.текстовые данные. —

СПб. : Квадро, 2017. — 176 c. — 978-5-906371-83-
0.  

http://www.iprbookshop.ru/60364.html Веретенников А.В. Физиология растений 
[Электронный  ресурс]  :  учебник  /
А.В.

 

Веретенников. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : Академический Проект, 2010. — 480 c. — 5-
8291-0755-4. 

https://youtu.be/yFN2jw2r5pw    
https://youtu.be/6Ew_zEaXVkY   
https://youtu.be/F09lnaD9iBY     
https://youtu.be/yFN2jw2r5pw       
https://youtu.be/6Ew_zEaXVkY      
https://youtu.be/F09lnaD9iBY           
 

Видеолекции по дисциплине 
 
 
 
 

 7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение Реквизиты лицензий/ договоров

https://youtu.be/yFN2jw2r5pw%20%20%20https:/youtu.be/6Ew_zEaXVkY%20%20https:/youtu.be/F09lnaD9iBY
https://youtu.be/yFN2jw2r5pw%20%20%20https:/youtu.be/6Ew_zEaXVkY%20%20https:/youtu.be/F09lnaD9iBY
https://youtu.be/yFN2jw2r5pw%20%20%20https:/youtu.be/6Ew_zEaXVkY%20%20https:/youtu.be/F09lnaD9iBY
http://www.iprbookshop.ru/60364.html
http://www.iprbookshop.ru/65606.html
http://www.iprbookshop.ru/35879.html
https://www.iprbookshop.ru/61120.html
https://www.iprbookshop.ru/54977.html


Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
1. Windows 7, 8, 8.1, 10
2. Visual Studio 2008, 2010, 2013, 2019
5. Visio 2007, 2010, 2013
6. Project 2008, 2010, 2013
7. Access 2007, 2010, 2013 и т. д.

Идентификатор подписчика: 1203743421
Срок действия: 30.06.2022

(продление подписки)

MS Office 2003, 2007, 2010, 2013 Сведения  об  Open Office:  63143487,
63321452,  64026734,  6416302,  64344172,
64394739,  64468661,  64489816,  64537893,
64563149, 64990070, 65615073
Лицензия бессрочная

Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Лицензионный сертификат
Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC
Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023

Консультант Плюс Договор № 272-186/С-23-01 от 20.12.2022
г.

Цифровой  образовательный  ресурс
IPRsmart

Лицензионный  договор  №10423/23П  от
30.06.2023 г.
Срок действия: с 01.07.2023 до 01.07.2024

Бесплатное ПО
Sumatra PDF, 7-Zip 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 

Наименование
специальных
помещений и 

помещений для 
самостоятельной

работы 

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы 

Приспособленность
помещений для
использования 
инвалидами и

лицами с 
ограниченными 
возможностями

здоровья 

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий 
лекционного типа 
Ауд. № 423 

Набор демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации: 
Настенныйэкран  - 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 
ЖКмонитор- 1 шт. 
Компьютер  - 1 шт. 
МФУ  - 1 шт. 
Видеоплеер - 1 шт. 

Выделенные стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов; 
достаточная ширина 
дверных проемов в 
стенах, лестничных 
маршей, площадок 



Телевизор   - 1 шт 
Специализированная мебель: 
Доска ученическая -1 шт Стол
двухтумбовый – 1 шт. 
Стол однотумбовый – 2 шт.  
Стол ученический - 15 шт. 
Стул мягкий – 2 шт. 
Кресло – 1 шт. 
Стул ученический- 30 шт. 
Шкаф книжный - 9 шт. 
Шкаф – 5 шт. 
Шкаф металлический - 2 шт. 
Холодильник «Норд»-241 - 1 шт 

Лаборатория  
ботаники, 
физиологии 
растений и 
дентрологии  
Ауд. № 423. 

Специализированная мебель: 
Доска ученическая -1 шт Стол
двухтумбовый – 1 шт. 
Стол однотумбовый – 2 шт.  
Стол ученический - 15 шт. 
Стул мягкий – 2 шт. 
Кресло – 1 шт. 
Стул ученический- 30 шт. 
Шкаф книжный - 9 шт. 
Шкаф – 5 шт. 
Шкаф металлический - 2 шт. 
Холодильник  «Норд»-241  -  1  шт
Лабораторное оборудование: 
Баня лабораторная комбинированная  - 
2 шт. 
Д/П-/Класифик, растений животных/  -  

Выделенные стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов;  
достаточная ширина 
дверных проемов в 
стенах, лестничных 
маршей, площадок 

1 шт. 
Д/П-/Разнообр, безпозвоночных/ - 1 шт.
Д/П-/Разнообр,  высших  хордовых
млекопитающих - 1 шт. 
Д/П-/ Строение и размножение гидры/ - 
1 шт. 
Д/П-/ Цикл раз-я печоночн,сосальщика и
быч.цепня/ - 2 шт. 
Д/П-/ Развития птицы млек/ - 1 шт. 
Д/П-/Класифик, растений животных - 1 
шт. 
Микроскоп  - 10 шт. 
Микроскоп Микромед С-11 - 4 шт. 
Ножницы - 8 шт. 
Стакан -200 мл - 7 шт. 
Весы лабораторные механические 



ВСМ-100 - 1 шт. Спиртовка СЛ-1 
лабораторная - 5 шт. Эксикатор -2-
190 - 1 шт. 
Гербарий ботанический – 20 шт 

Учебная аудитория
для проведения 
занятий 
семинарского типа,
курсового 
проектирования 
(выполнение 
курсовых работ), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля
и промежуточной 
аттестации Ауд. № 
423 

Специализированная мебель: 
Доска ученическая -1 шт Стол
двухтумбовый – 1 шт. 
Стол однотумбовый – 2 шт. 
Стол ученический - 15 шт. 
Стул мягкий – 2 шт. 
Кресло – 1 шт. 
Стул ученический- 30 шт. 
Шкаф книжный - 9 шт. 
Шкаф – 5 шт. 
Шкаф металлический - 2 шт. 
Холодильник «Норд»-241 - 1 шт 
Технические средства обучения, 
служащие для предоставления учебной 
информациибольшой аудитории: 
Настенныйэкран  - 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 
ЖКмонитор - 1 шт. 
Компьютер  - 1 шт. 
МФУ - 1 шт. 
Видеоплеер «Panasonic» - 1 шт. 
Телевизор  «Panasonic» - 1 шт 

Выделенные стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов;  
достаточная ширина 
дверных проемов в 
стенах, лестничных 
маршей, площадок 

 

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮИ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет, 

2. рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде Рабочие 
места оборудованы: 

8.3. Требования к специализированному оборудованию-нет 
 

 

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  (в  случае  необходимости)  адаптированная
образовательная  программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  в  частности  применяется



индивидуальный  подход  к  освоению  дисциплины,  индивидуальные  задания:  рефераты,
письменные  работы  и,  наоборот,  только  устные  ответы  и  диалоги,  индивидуальные
консультации,  использование  диктофона  и  других  записывающих  средств  для
воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В  целях  обеспечения  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  комплектуется  фонд  основной  учебной  литературой,
адаптированной  к  ограничению  электронных  образовательных  ресурсов,  доступ  к
которым  организован  в  БИЦ  Академии.  В  библиотеке  проводятся  индивидуальные
консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и
использовании  сетевых  и  локальных  электронных  образовательных  ресурсов,
предоставляются места в читальном зале.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ _______Физиология      растений  ______________________________ 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ

РАСТЕНИЙ» 
 

 
1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК -3 
 
 

Способен  осуществлять  оценку  правильности  и  обоснованности
назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

  

2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины 
 
Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися дисциплины являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела
(темы)  предполагает  овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.
Результат  аттестации  обучающихся  на  различных  этапах  формирования
компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися 

Этапность формирования компетенций прямо связано с местом дисциплины
в образовательной программе. 

 
Разделы (темы ) дисциплины Формируемые компетенции 

(коды) 
 

ПК -3 
 

Раздел1.Физиология растительной клетки 
  

 
+ 

Раздел 2. Фотосинтез + 
Раздел 3. Дыхание растений  

+ 
Раздел 4. Водный обмен у растений  + 
Раздел 5. Корневое питание растений + 
Раздел 6.  Обмен и транспорт органических
веществ в растениях 

+ 

Раздел 7. Рост и развитие растений + 
Раздел  8.Зимостойкость  и  холодостойкость
у растений. 

+ 



 

1. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 
ПК - 3 Способен осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

 2.  

Планируемые
результаты  обучения
(показатели  достижения
заданного  уровня
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов Средства  оценивания
результатов обучения 

неудовлетв удовлетв хорошо отлично Текущий  
контроль  

Промеж
уточная 
аттеста 
ция 

ПК.3.1 
Владеет информацией об 
основных 
научнотехнических 
проблемах и перспективах
развития лесного 
хозяйства и путях 
совершенствования 
лесохозяйственного 
производства в условиях 
рыночной экономики; 
особенности ведения 
хозяйства в лесах 
различного 
народнохозяйственного 
значения и целевого 
назначения; технологии 
лесоустроительных работ 
по разрядам 
лесоустройства;  
 

Не владеет 
информацией об 
основных 
научнотехнических 
проблемах и 
перспективах развития 
лесного хозяйства и 
путях 
совершенствования 
лесохозяйственного 
производства в 
условиях рыночной 
экономики; 
особенности ведения 
хозяйства в лесах 
различного 
народнохозяйственног 
о значения и целевого 
назначения; технологии
лесоустроительных 
работ по разрядам 
лесоустройства;  
 

Недостаточно владеет 
информацией об 
основных 
научнотехнических 
проблемах и 
перспективах развития 
лесного хозяйства и 
путях 
совершенствования 
лесохозяйственного 
производства в 
условиях рыночной 
экономики; 
особенности ведения 
хозяйства в лесах 
различного 
народнохозяйственног 
о значения и целевого 
назначения; технологии
лесоустроительных 
работ по разрядам 
лесоустройства;  
 

Хорошо владеет 
информацией об основных
научнотехнических 
проблемах и перспективах 
развития лесного 
хозяйства и путях 
совершенствования 
лесохозяйственного 
производства в условиях 
рыночной экономики; 
особенности ведения 
хозяйства в лесах 
различного 
народнохозяйственного 
значения и целевого 
назначения; технологии 
лесоустроительных работ 
по разрядам 
лесоустройства;  
 

Отлично владеет 
информацией об 
основных 
научнотехнических 
проблемах и 
перспективах развития 
лесного хозяйства и 
путях 
совершенствования 
лесохозяйственного 
производства в условиях
рыночной экономики; 
особенности ведения 
хозяйства в лесах 
различного 
народнохозяйственного 
значения и целевого 
назначения; технологии 
лесоустроительных 
работ по разрядам 
лесоустройства;  
 

ОФО:  
Устный 
опрос, 
тестировани
е, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы. 
 
ЗФО:  
Устный 
опрос, 
тестировани
е, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы, 
конспекты 
видеолекций, 
контрольная 
работа 
 
 

Экзамен 
 

ПК. 3.2. 
Способен рассчитывать и

 
Не  способен

 
Частично 

 
Достаточно  хорошо

 
Способен  рассчитывать

ОФО:  
Устный 

 
Экзамен 



обосновывать
рациональное,
непрерывное  и
неистощительное
лесопользование;
составлять  план  главной
рубки  и  рубок  ухода  за
лесом;  обосновывать
лесоводственно  -
технические  формы
лесного  хозяйства  в
предприятиях  в  условиях
рыночной  экономики;
анализировать
лесохозяйственную
деятельность  и
лесопользование
лесничества; пользоваться
выходными  документами
лесоустройства  в
практике ведения лесного
хозяйства 

рассчитывать  и
обосновывать
рациональное,
непрерывное  и
неистощительное
лесопользование;
составлять  план
главной рубки и рубок
ухода  за  лесом;
обосновывать
лесоводственно  -
технические  формы
лесного  хозяйства  в
предприятиях  в
условиях  рыночной
экономики;
анализировать
лесохозяйственную
деятельность  и
лесопользование
лесничества;
пользоваться
выходными
документами
лесоустройства  в
практике  ведения
лесного хозяйства 

способен 
рассчитывать и 
обосновывать 
рациональное, 
непрерывное и 
неистощительное 
лесопользование; 
составлять план 
главной рубки и
рубок ухода за лесом; 
обосновывать 
лесоводственно -
технические формы 
лесного хозяйства в 
предприятиях в 
условиях 

рыночной 
экономики; 
анализировать 
лесохозяйственную 
деятельность и 
лесопользование
лесничества;
пользоваться
выходными
документами
лесоустройства  в
практике ведения 
лесного хозяйства 

способен  рассчитывать  и
обосновывать
рациональное,
непрерывное  и
неистощительное
лесопользование;
составлять  план  главной
рубки  и  рубок  ухода  за
лесом;  обосновывать
лесоводственно  -
технические  формы
лесного  хозяйства  в
предприятиях  в  условиях
рыночной  экономики;
анализировать
лесохозяйственную
деятельность  и
лесопользование
лесничества; пользоваться
выходными  документами
лесоустройства  в
практике ведения лесного
хозяйства 

и  обосновывать
рациональное,
непрерывное  и
неистощительное
лесопользование;
составлять план главной
рубки  и  рубок  ухода  за
лесом;  обосновывать
лесоводственно  -
технические  формы
лесного  хозяйства  в
предприятиях  в
условиях  рыночной
экономики;
анализировать
лесохозяйственную
деятельность  и
лесопользование
лесничества; 
пользоваться
выходными
документами
лесоустройства  в
практике  ведения
лесного хозяйства 

опрос, 
тестировани
е, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы, 
задачи. 
 
ЗФО:  
Устный 
опрос, 
тестировани
е, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы, 
конспекты 
видеолекций, 
контрольная 
работа 
 
 

 

ПК.3.3.  
Применяет современные 
методы проектирования 
основных 
лесохозяйственных 
мероприятий и 
лесопользования; 
действующими 
нормативно-правовыми 
актами по вопросам 

Не применяет 
современные методы 
проектирования 
основных 
лесохозяйственных 
мероприятий и 
лесопользования; 
действующими 
нормативноправовыми 
актами по вопросам 

Не достаточно хорошо 
применяет 
современные методы 
проектирования 
основных 
лесохозяйственных 
мероприятий и 
лесопользования; 
действующими 
нормативноправовыми 

Применяет современные 
методы проектирования 
основных 
лесохозяйственных 
мероприятий и 
лесопользования; 
действующими 
нормативно-правовыми 
актами по вопросам 
ведения, пользования, 

Отлично применяет 
современные методы 
проектирования 
основных 
лесохозяйственных 
мероприятий и 
лесопользования; 
действующими 
нормативно-правовыми 
актами по вопросам 

ОФО:  
Устный 
опрос, 
тестировани
е, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы, 
задачи. 

Экзамен 
 



ведения, пользования, 
аренды лесов и других 

ведения, пользования, 
аренды 

актами по вопросам 
ведения, 

аренды лесов и других 
форм лесопользования; -

ведения, пользования, 
аренды лесов и других 

 
ЗФО:  

форм лесопользования; 
основными терминами, 
определениями, 
понятиями и нормативной
базой, используемыми при
составлении проекта 
лесоустройства; 
лесоводственными 
мероприятиями, 
обеспечивающими 
оптимизацию лесного 
хозяйства в конкретном 
регионе. 
 

лесов и других форм 
лесопользования; 
основными терминами, 
определениями, 
понятиями и 
нормативной базой, 
используемыми при 
составлении проекта 
лесоустройства; 
лесоводственными 
мероприятиями, 
обеспечивающими 
оптимизацию лесного 
хозяйства в конкретном
регионе. 
 

пользования, аренды 
лесов и других форм 
лесопользования; 
основными терминами, 
определениями, 
понятиями и 
нормативной базой, 
используемыми при 
составлении проекта 
лесоустройства; 
лесоводственными 
мероприятиями, 
обеспечивающими 
оптимизацию лесного 
хозяйства в конкретном
регионе. 
 

основными терминами, 
определениями, 
понятиями и нормативной 
базой, используемыми при
составлении проекта 
лесоустройства; 
лесоводственными 
мероприятиями, 
обеспечивающими 
оптимизацию лесного 
хозяйства в конкретном 
регионе. 
 

форм лесопользования; 
основными терминами, 
определениями, 
понятиями и 
нормативной базой, 
используемыми при 
составлении проекта 
лесоустройства; 
лесоводственными 
мероприятиями, 
обеспечивающими 
оптимизацию лесного 
хозяйства в конкретном 
регионе. 
 

Устный 
опрос, 
тестировани
е, 
практические 
задания, 
контрольные 
вопросы, 
конспекты 
видеолекций, 
контрольная 
работа 
 
 

 



4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине
 

 
Вопросы к текущей аттестации по дисциплине «Физиология растений»  семестр

3. 
 

Раздел 1. 
Физиология 
растительной 
клетки 
 

1. Каковы структурные особенности растительной клетки? 
Чем клетки животных отличаются от растительных клеток?  
2. Какие экспериментальные методы, появившиеся в ХХ в., 
способствовали расширению знаний о структуре и функциях 
клетки? Каковы особенности этих методов?  
3. Охарактеризуйте главные компоненты, входящие в состав 
клеточной оболочки, их химическую структуру, характер связей, 
возникающих между ними.  
4. Как образуется клеточная оболочка? Каковы ее основные 
функции? Объясните, что такое эластическая и пластическая 
растяжимость.  
5. Охарактеризуйте ультраструктуру и функции мембранных 
и не мембранных органелл клетки.  

6. Отметьте особенности жидкостно-мозаичной структуры 
мембран. Почему она имеет такое название? Как особенности 
структуры мембраны связаны с выполняемыми функциями?  

7. Опишите физиологические процессы и структуру ядра.  
8. Как можно доказать роль ДНК как носителя 
наследственной информации? Какие структурные особенности 
ДНК определяют ее роль?  
9. Какие главные различия в структуре и функциях ДНК и 
РНК? Какие типы РНК вам известны?  
10.Что  такое  трансгенные  растения?  Как  их  получают  и  какое
значение они имеют?  
11. Дайте определение понятиям «диффузия» и «осмос». Чем 
определяется направление диффузии? Что такое водный 
потенциал клетки? Каковы его составляющие?  
12. В каком состоянии клетки водный потенциал равен: а) 
осмотическому потенциалу; б) нулю?  
13. Допустим, что осмотический потенциал клеточного сока 
равен – 15 бар. Рассчитайте, каков будет водный потенциал и 
потенциал давления этой клетки: а) при начинающемся 
плазмолизе; б) при полном тургоре.  
14. Охарактеризуйте этапы поступления ионов в клетку. 
Каково их значение?  
15. Отметьте роль транспортных белков и их типы.  
16. Что такое симпорт и антипорт?  
17. Что является источником энергии для процессов активного 
транспорта? Какова в этом роль транпортных АТФаз? 



Раздел 2. 
Фотосинтез 
 

1. Что такое гетеротрофный и автотрофный тип питания? 
Какие источники энергии могут быть использованы для 
построения органического вещества гетеротрофами и 
автотрофами?  
2. Каковы особенности поступления углекислого газа из 
атмосферы к зеленым пластидам? Что способствует и что 
затрудняет этот процесс?  



3. В чем сходство и различие химического состава, структуры 
и ультраструктуры митохондрий и хлоропластов? Что обозначают 
термины:  ламелы, тилакоиды, граны, строма? Как мембранная 
организация хлоропластов связана с их функциями?  

4. Назовите известные вам типы пластид. Какова их 
взаимосвязь?  
5. Как можно доказать, что существует цитоплазматическая 
пластидная наследственность?  
6. Объясните, почему хлоропласты являются 
полуавтономными органеллами. Выделите сходные черты в 
организации генетического аппарата хлоропластов с бактериями и 
с эукариотами?  

7. Что такое пигменты? Какова их физиологическая роль?  

8. Химическое строение молекулы хлорофилла.  

9. Этапы образования хлорофилла.  
10. Что такое спектр поглощения и спектр действия? В чем 
значение работ К.А. Тимирязева?  
11. Какова физиологическая роль каротиноидов, фикобилинов? 
Что такое хроматическая адаптация?  
12. Какова зависимость использования энергии в разных лучах 
спектра? Почему в процессе эволюции растение приобрело 
зеленый цвет?  
13. Кратко охарактеризуйте основные этапы фотосинтеза. 
Какие существуют доказательства, что фотосинтез включает 
световые и темновые реакции?  
14. Что такое светособирательный комплекс (ССК), где 
локализован, какие пигменты в него входят? Каковы его функции 
и значение?  
15. В чем состоит эффект «усиления» Эмерсона? Какой вывод 
следует из него?  

16. Фотосистемы один и два.  

17. Циклическое и нециклическое фотофосфорилирование.  
18. Что определяет расположение отдельных переносчиков в 
фотосинтетической электронтранспортной цепи? Какие 
переносчики в ней участвуют?  

19. Какова роль марганца фотохимических реакциях?  
20. Цикл Кальвина. Назовите и охарактеризуйте основные фазы
цикла Кальвина  
21. Какой фермент называют Rubisco? В чем двойственность 
его функций?  
22. С чем связано название путей превращения углерода в 
процессе фотосинтеза: С3- и С4 – путь? Перечислите их различия.  

23. Цикл Хэтч-Слэка-Карпилова.  

24. Что такое фотодыхание?  

25. Охарактеризуйте основные особенности САМ-пути 



фотосинтеза.  
26. Приведите примеры взаимного влияния внешних факторов 
на интенсивность фотосинтеза.  
27. Что такое компенсационная точка, как она меняется у 

светолюбивых и теневыносливых растений?  
28.  От  каких  параметров  фотосинтетического  процесса  зависит
продуктивность сельскохозяйственных растений? 

Раздел  3.  Водный
режим растений 

1. Какие особенности структуры молекул воды определяют ее 
физические и химические свойства?  
2. Объясните, почему К.А.Тимирязев называл транспирацию 
«необходимым физиологическим злом»?  
3. Почему устьица считаются одним из замечательных 
приспособлений зеленого растения, выработанных в процессе 
эволюции?  
4. Каково соотношение количества воды, испаряемой через 
устьица и со свободной водной поверхности той же площади? Чем 
это объясняется?  
5. Какие типы движения устьиц вам известны? Каков их 
механизм? Каково значение АБК и ионов К+ в механизмах?.  
6. Какие выводы важно сделать об изменении интенсивности 
транспирации в различных условиях среды, исходя из формулы 
Дальтона?  
7. Почему ветер усиливает транспирацию, а опушенность 
листьев уменьшает транспирацию?  
8. Охарактеризуйте основные силы, вызывающие поступление

воды в клетки корня. В чем роль процессов метаболизма?  9. Что 

такое плач растений? Каков механизм этого процесса?  

10. Является ли транспирация абсолютно необходимой для 
поступления воды? Как клетки корня получают воду, если 
транспирация минимальна?  
11. Как свойства почвы влияют на поступление воды в клетки 
корня? Какие силы препятствуют поступлению воды из почвы?  

12. Объясните следующие термины: «полевая влагоемкость», 
«влажность завядания», «мертвый запас». Почему вносимые 
удобрения при засухе могут нанести вред растению?  

13. Ближний и дальний транспорт воды.  

14. Объясните сущность теории сцепления.  
15. Каковы движущие силы водного тока? Охарактеризуйте 
разные точки зрения.  



Раздел 4. 
Транспорт 
веществ 

1. Какие основные признаки определяют необходимость 
данного элемента для жизни растения? Как это можно установить?

2. Какие основные функции выполняют питательные 
элементы?  
3. С чем связана специфическая физиологическая роль 
фосфора? В состав каких необходимых соединений для жизни 
растений входит сера?  
4. Каковы особенности физиологической роли металлов? 
Приведите примеры влияния отдельных металлов на активность 
ферментов.  

5. На какие физиологические процессы оказывает влияние 
калий? 
В чем специфическая роль кальция для зеленых растений? 6.
Почему при недостатке магния нарушается процесс 
фотосинтеза?  
7. Каким образом железо и мель участвуют в процессах 

фотосинтеза и дыхания?  
8. Недостаток железа вызывает хлороз молодых листьев, а 
недостаток азота –старых. Объясните почему.  
9. Что такое антагонизм ионов? Как он проявляется? Каковы 
его причины?  
10. Какие организмы могут усваивать азот из воздуха? 
Отметьте отличительные особенности симбиотических 
азотфиксирующих организмов? Что такое ассициативные 
азотфиксаторы?  
11. Почему клубеньки на корнях бобовых растений имеют 
розоватую окраску? Имеет ли это физиологическое значение? 
Если да, то в чем оно заключается?  
12. Каковы основные источники азотного питания высших 
растений? Каковы специфические особенности действия каждого 
из них на физиологическую деятельность растений?  
13. Каковы основные особенности восстановления нитратов и 
нитритов?  
14. Какова роль бобовых растений в обеспечении урожая 
последующих культур?  
15. Какие свойства почвы и растения необходимо учитывать 
при внесении удобрений?  

16. Виды удобрений.  



Раздел 5. 
Физиология 
минерального 
питания 
 

1. Какие основные признаки определяют необходимость 
данного элемента для жизни растения? Как это можно 
установить?  

2. Какие основные функции выполняют питательные 
элементы?  
3. С чем связана специфическая физиологическая роль 
фосфора? В состав каких необходимых соединений для жизни 
растений входит сера?  
4. Каковы особенности физиологической роли металлов? 
Приведите примеры влияния отдельных металлов на активность 
ферментов.  
5. На какие физиологические процессы оказывает влияние 
калий? 
В чем специфическая роль кальция для зеленых растений? 6.
Почему при недостатке магния нарушается процесс 
фотосинтеза?  
7. Каким образом железо и мель участвуют в процессах 
фотосинтеза и дыхания?  
8. Недостаток железа вызывает хлороз молодых листьев, а 
недостаток азота – старых. Объясните почему.  
9. Что такое антагонизм ионов? Как он проявляется? Каковы 
его причины?  

10. Какие организмы могут усваивать азот из воздуха? 
Отметьте отличительные особенности симбиотических 
азотфиксирующих организмов? Что такое ассициативные 
азотфиксаторы?  11. Почему клубеньки на корнях бобовых 
растений имеют розоватую окраску? Имеет ли это 
физиологическое значение? Если да, то в чем оно заключается?  
12.  Каковы  основные  источники  азотного  питания  высших
растений?  Каковы  специфические  особенности  действия
каждого из них на физиологическую деятельность растений?  

13. Каковы основные особенности восстановления нитратов и 
нитритов?  
14. Какова роль бобовых растений в обеспечении урожая 
последующих культур?  
15. Какие свойства почвы и растения необходимо учитывать 
при внесении удобрений?  

16. Виды удобрений. 



Раздел 6. Дыхание 
растений  

1. Что такое дыхание? Каково значение дыхания в жизни 
растений?  
2. Что такое окисление и восстановление? Докажите, что 
дыхание – это окислительно-восстановительный процесс.  
3. Какие вы знаете основные пути дыхательного обмена? От 
чего зависит разнообразие дыхательных путей?  
4. Каковы основные особенности анаэробной фазы 
гликолитического пути? Где она локализована? На каких этапах 
этого процесса и за счет энергии каких реакций накапливается 
АТФ? Что является конечным продуктом этой фазы?  
5. Где локализованы процессы аэробной фазы дыхания? На 
какие этапы она делится? Какие соединения, выделяющиеся в 
цикле Кребса, поступают в дыхательную цепь?  
6. Какие переносчики входят в дыхательную цепь? Каков 
источник энергии для функционирования дыхательной цепи? 
Почему необходим кислород для ее функционирования?  
7. Что такое окислительное фосфорилирование? В чем 
сходство и различия окислительного и фотосинтетического 
фосфорилирования?  
8. В каких формах энергия, выделяющаяся в процессе 
дыхания, может быть использована растительным организмом? 
9. Какое количество АТФ образуется при распаде одной 
молекулы глюкозы: а)в анаэробную фазу дыхания; б)в аэробную?  
10. Каковы основные особенности пентозофосфатного пути? В 
чем его значение? Какие важные продукты образуются в 
результате его функционирования?  
11. Какие внешние и внутренние факторы оказывают влияние 
на процесс дыхания?  
12. Приведите примеры механизмов регуляции дыхательного 
обмена.  
13. Приведите примеры взаимосвязи дыхания с фотосинтезом. 
Какие промежуточные продукты процесса дыхания являются 
основой биосинтеза важнейших соединений?  

Раздел 7. 
Физиология роста 
и развития 

1. Что такое рост, развитие? Как связаны эти два процесса? 
Приведите примеры.  
2. Каковы структурные и физиологические особенности 
клетки, находящейся в эмбриональной фазе? За счет чего 
происходит увеличение размера клетки в эту фазу? Какую роль 
играет белок циклин в эту фазу?  
3. Каковы структурные и физиологические особенности 
клетки в фазе растяжения? Что наиболее характерно для этой 
фазы?  
4. Каковы особенности роста клеточной оболочки в фазу 
растяжения? Какие гормоны регулируют этот процесс?  



5. Какова роль фитогормонов в процессах прорастания семян?
6. Что обеспечивает поступление воды в семена? Что такое 
матричный потенциал?  

7. Охарактеризуйте процессы обмена веществ, происходящие 
при набухании семян.  
8. Что такое дифференциация клеток и тканей? Какого рода 
факторы могут вызвать появление различий между клетками с 
одинаковым генотипом?  
9. Каковы особенности культуры изолированных клеток и 
тканей? Какие теоретические и практические возможности 
открывает этот метод?  
10. В каких двух формах существует пигмент фитохром? Как 
это можно доказать? Какие лучи спектра они поглощают? Как 
происходит их взаимопревращение?  

11. Что такое фитогормоны? Какие группы существуют?  
12. Какова химическая природа фитогормонов? В каких 
органах происходит биосинтез разных фитогормонов и их 
накопление? Каковы особенности их транспорта?  
13. Перечислите наиболее яркие проявления физиологического
действия ауксинов, гиббереллинов, цитокининов, а также 
абсцизовой кислоты, этилена.  
14. Какие условия необходимо учитывать для успешного 
применения фитогормонов в растениеводстве? Где и каким 
образом фитогормоны могут использоваться в практике?  15. 
Действие гормонов, в частности ауксинов, зависит от 
концентрации, при этом оптимальные концентрации различны для 
разных органов. Покажите это на примерах таких явлений, как 
апикальное доминирование, геотропические изгибы.  
16. Какие типы ростовых движений характерны для растений? 
Какова физиологическая роль движений растений?  

17. Состояния покоя и его типы.  

18. Что такое яровизация?  

19. Что такое фотопериодизм?  
20. Охарактеризуйте физиологические процессы, приводящие 
растения к зацветанию.  
21. Какие внешние условия влияют на формирования пола у 
растений?  

Раздел 8. 
Устойчивость 
растений 
 

1. Каково теоретическое и практическое значение изучения 
физиологических основ устойчивости растений?  
2. Что такое стресс и стрессоры? Охарактеризуйте фазы 
стресса у растений.  
3. Что такое адаптация? С помощью каких механизмов она 
достигается? В чем проявляются неспецифические и 
специфические изменения в ответ на неблагоприятные условия?  
4. Рассмотрите изменения метаболизма под влиянием 
неблагоприятных воздействий.  



5. Что такое устойчивость растений? Какие типы 
устойчивости вам известны?  
6. Что такое активные формы кислорода? Как и почему они 
возникают?  

7. Когда возникает водный дефицит в растении, к каким 
первоначальным и последующим последствиям он приводит?  

8. Что такое стресс – белки?  
9. Какие физиологические изменения способствуют 

повышению устойчивости растений к недостатку воды?  10. Что 

такое ксерофиты? Засухоустойчивость  

11. Белки теплового шока. Жароустойчивость.  
12. Низкие положительные и отрицательные температуры и их 
влияние на рост и развитие растений.  

13. Солеустойчивость. Типы засоления. Растения - по 
отношению к этому фактору.  

14. Устойчивость к недостатку кислорода.  
 

 



 
 

Тесты для текущего контроля 
 

1. К пойкилогидрическим растениям не относятся:  
а) бактерии; 
б) синезеленые водоросли 
в) папоротники; 
г) лишайники  
 
2.К гомойогидрическим растениям относятся:  
а) голосеменные; 
б) лишайники; 
в) цветковые; 
г) синезеленые водоросли  
 
3.Произрастают в условиях повышенной влажности и (или) недостаточной 
освещенности:  
а) мезофиты;
 б) ксерофиты;
 в) гидратофиты; 
г) гигрофиты  
 
4.Преобладают в местностях с жарким и сухим климатом:  
а) мезофиты;
 б) ксерофиты; 
в) гидратофиты; 
г) гигрофиты   
 
5. Нижний концевой двигатель – это:________

  
6. Верхний концевой двигатель – это:  
а) транспирация; 
б) сосущая сила;
в) корневое давление;
 г) тургорное давление  
 
7. Поднятие воды вверх по стеблю обеспечивается: 
 а) транспирацией; 
б) когезией; 
в) адгезией;
 г) всеми этими явлениями 
 
8. Движения устьиц регулируются: 



 а) светом; 
б) температурой; 
в) влажностью; 
г) всеми этими факторами 
 
9. Вода в почве бывает: 
 а) капиллярная; 
б) гравитационная; 
в) пленочная; 
г) всех этих видов  
 
10.Назовите гидролабильные растения: 
 а) злаки сухих степей; 
б) молочаи; 
в) лесные и луговые травы; 
г) лишайники 
 
11. Первый физиологический эксперимент с целью изучения питания растений 

был проведен 
 а) А.Т. Болотовым;
 б) И. Кнопом и Ю. Саксом; 
в) Я.Б. ван Гельмонтом; 
г) А. Тэером 
 
12. «Гумусовую теорию» питания растений разработал 
 а) А.Т. Болотов; б) И. Кноп; в) Я.Б. ван Гельмонт; г) А. Тэер  
 
13.Основные принципы минерального питания растений и приемы внесения 
удобрения в почву наметил 
 а) А.Т. Болотов; 
б) И. Кноп;
 в) Я.Б. ван Гельмонтом;
 г) А. Тэер  
 
14. Теория минерального питания растений принадлежит 
 а) Ю. Либиху; 
б) И. Кнопу; 
в) А.Т. Болотову; 
г) П.А. Костычеву 
 
15. «Закон минимума» и «закон возврата» сформулировал   
а) Ю. Либих; 
б) И. Кноп; 
в) А.Т. Болотов;
 г) П.А. Костычев 



 
16. Сами бактерии в клубеньках бобовых были впервые обнаружены 
 а) Ю. Либихом;
 б) М.С. Ворониным;
 в) А.Т. Болотовым; 
г) Г. Гельригелем 
 
 17.Учение о почвенном поглощающем комплексе разработано 
 а) В.В. Докучаевым;
 б) К.К. Гедройцем; 
в) А.Т. Болотовым; 
г) П.А. Костычевым 
 

 
 

Тесты для оценки сформированности компетенции ПК-3
 
1.Какие неорганические вещества входят в состав клетки ?________  
 
2.Какую долю в среднем составляют в клетке вода ?_____________ 
  
3.Каково значение воды для жизнедеятельности клетки  
(а) растворитель, 
б) источник кислорода при фотосинтезе, 
в) источник кислорода при диссимиляции, 
г) химический реагент)? 
4.Чем отделена цитоплазма от окружающей среды ___________ 

5. Что находится поверх наружной клеточной мембраны__________  

6. Какие органеллы характерны только для растительных клеток  
(а) пластиды 
б) рибосомы, 
в) митохондрии)? 
 
7. Какие клеточные включения входят в состав растительных 
клеток  
а) зёрна крахмала, 
б) белка, 
в) капельки масла)? 
 
8. В каких органеллах клеток осуществляется фотосинтез_________ 
 
9. Какую функцию в клетке выполняет ядро  
(а) деление, 



б) питание, 
в) дыхание)? 
 
10. Какую роль в клетке играет клеточная вакуоль
  ( а) полость заполненная клеточным соком, 
   б) деление клетки, 
   в)рост клетки)? 

11. Какие типы пластид участвуют в фотосинтезе
 (а) хлоропласты,
 б) хромопласты, 
 в) лейкопласты)? 

12. Где сосредоточен пигмент хлорофилл___________  

13. Какой способ деления клеток наблюдается во время роста 
организма 
 (а) митоз,
 б) мейоз, 
  в) амитоз)? 

14. Каковы физико-химические свойства хлорофилла 
 (а) ассимиляция,
 б) диссимиляция, 
в) обмен веществ)? 

15. Крахмальное зерно - это:_____

16. Хлорофиллы хорошо растворимы 
а) в петролейном эфире б) в воде в) в этиловом эфире г) в бензоле 
 
17. Максимальное содержание хлорофилла приурочено  
а) к началу цветения 
б) к началу плодоношения 
в) к началу образования первых плодов 
г) к началу пожелтения листьев  

18. Отличие каротиноидов от других пигментов  
а)  наличие на концах производных ионона б)  наличие на концах фитола и лютеина в)
наличие на концах ацетил – СоА г) наличие на концах кроцетина  
 
19. Каротиноиды хорошо растворимы  
а) в хлороформе 
б) в ацетоне
 в) в этаноле 



г) в метаноле  
 
20. Для каких растений характерны фикобилины 
а) водорослей
 б) мхов 
в) лишайников
 г) высших растений  
 
21. Если клетка граничит с воздухом, то, теряя воду, она переходит в 

состояние____:
  

22. В состоянии полного насыщения клетки водой тургорное давление:  
а) больше осмотического; 
б) меньше осмотического;
 в) равно осмотическому; 
г) равно сосущей силе  
 
23. Что из перечисленного не является приспособлением для сохранения влаги 

растением:  
а) кутикула;
б) кроющие волоски; 
в) погруженные устьица; 
г) пояски Каспари  
 
24. Наиболее интенсивно испарение влаги у большинства растений идет 

при_____: 
25. Вода находится в растениях в свободном и состоянии  
 
26. Поступление воды в сухие семена происходит главным образом за счет:  
а) набухания биоколлоидов; 
б) осмотического давления;
 в) диффузии; 
г) водного потенциала 

27. Выделение капельно-жидкой влаги на кончиках листьев:  
а) транспирация;
 б) «плач»; 
) пасока; 
г) гуттация  
 
28. К пойкилогидрическим растениям не относятся:  
а) бактерии; 
б) синезеленые водоросли
 в) папоротники; 
г) лишайники  



 
29. К гомойогидрическим растениям относятся:  
а) голосеменные;
 б) лишайники; 
в) цветковые;
 г) синезеленые водоросли  
 
30. Произрастают в условиях повышенной влажности и (или) недостаточной 

освещенности________:  

31. Преобладают в местностях с жарким и сухим климатом:  
а) мезофиты; 
б) ксерофиты; 
в) гидратофиты; 
г) гигрофиты 
 
32. Вода в почве бывает: 
 а) капиллярная; 
б) гравитационная; 
в) пленочная; 
г) всех этих видов  

  
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Физиология растений» 
 
1.Предмет и задачи физиологии растений. 
2.Роль физиологии растений в развитии лесного и лесопаркового  хозяйства,
особенности физиологии древесных растений.  
3.Место физиологии растений в системе биологических дисциплин.  
4.Методы физиологии растений.  
5.История развития физиологии растений.  
6.Клеточная оболочка, химический состав, строение и функции.  
7.Цитоплазма и ее коллоидные свойства.  
8.Основные клеточные структуры и их функции.  
9.Основные химические компоненты растительной клетки их природа  и
функции: белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, витамины.  
10.Ферменты, структура и механизм действия. Факторы, влияющие на  скорость
ферментативных реакций. Классификация ферментов.  
11.Внешний обмен клетки и внутриклеточный обмен (метаболизм).  Анаболические
и катаболические процессы.  
12.Источники энергии в клетке. Строение и роль АТФ.  Фосфорилирование.
13.Ферментные, мембранные и генные регуляции метаболизма в  клетке.
14.Вода клетки. Растительная клетка как осмотическая система. Общая  характеристика
водообмена растений. 



15.Биологическая роль воды. 
16.Вода как экологический фактор.
17.Поглощение воды р астениями. 
Транспирация. 
18.Передвижение воды по растению. 
19.Регулирование водного режима растений.  
20.Сущность и значение фотосинтеза. 
21.Хлоропласты. Пластидные пигменты. Энергетика и химизм  фотосинтеза.
22.Световая фаза фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза. 
23.Фотодыхание. Интенсивность фотосинтеза.  
24.Транспорт ассимилятов.  
25.Влияние  внутренних  условий  на  фотосинтез.  Влияние  внешних  факторов  на
фотосинтез. Фотосинтез и урожай. 
26.Сущность и значение дыхания. 
27.Механизм дыхания. 
28.Анаэробная фаза дыхания (гликолиз).  
29.Аэробная фаза дыхания (цикл Кребса). 
30.Видовая специфика дыхания, внутренние факторы дыхания.  Влияние
внешних факторов на интенсивность дыхания. 
31.Общие представления о минеральном питании растений.  
32.Необходимые растениям макро и микроэлементы и их  
 
 
Ч.1. 
1. Предмет, задачи, аспекты, уровни, направления физиологии растений.  
2. Связь физиологии растений с другими биологическими науками.  
3. Объект изучения физиологии растений. Эукариоты и прокариоты.  
4. Этапы развития физиологии растений.  
5. Клетка - как организм и как элементарная структура многоклеточного организма

зеленого растения.  
6. Специфические особенности растительной и животной клетки.  
7. Основные структурные элементы эукариотной клетки.  
8. Структура и свойства биологических мембран.  
9. Физико-химические свойства протоплазмы (проницаемость, вязкость, движение и

др.)  
10. Источники энергии в биологических системах. Автотрофность и гетеротрофность. 
Общий энергетический цикл клетки.  
11.Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных растений. 
12. Роль корней в минеральном питании растений. 
13.Почва как источник минерального питания растений 
14.Азотное питание растений. 
15. Дыхание растений. Биологическое значение дыхания 
16. Строение и функции митохондрий 17. Анаэробный этап 

дыхания (гликолиз –цикл) 18. Аэробный тип дыхания (Цикл 
Кребса). 



19.Рост  и  развитие  растений.  Этапы  онтогенеза  высших  растений:  эмбриональный
ювенильный. 
20.Рост  и  развитие  растений.  Этапы  онтогенеза  высших  растений:  зрелости  и
размножения, старения и отмирания. 
21.Влияние  внешних  условий  на  переход  растений  от  вегетативного  роста  к
генеративному развитию. 
22.Влияние внешних условий на переход растений от вегетативного роста к
генеративному развитию (температуры, света.) 22.Рост растений. 
Определение понятия роста. 
23. Фазы роста клетки. Типы роста растений 
24. Тропизмы и настии 
25.Периодичность в природе и в жизни растений 26.
Холодостойкость и морозоустойчивость растений 
27. Закаливание растений.  Зимостойкость растений. 
28.Физиология  и  биохимия  формирования  качества  урожая  сельскохозяйственных
культур. 
29.Накопление органических веществ у зерновых злаковых и зернобобовых культур.
30. Накопление углеводов, азотистых веществ, органических кислот, витаминов в
овощных культурах. 
 
 
 
Ч.2. Вопросы и задачи 
1. Почему экстрагирование с помощью 80-90%-ных водных растворов спирта или ацетона
приводит к полному обесцвечиванию листьев, тогда как неполярные растворители 
(бензин, петролейный эфир) не могут извлечь весь содержащийся в листьях хлорофилл?  
2. К спиртовой вытяжке из зеленого листа добавили вдвое больший объем бензина, 
взболтали и дали отстояться. Какова будет окраска спиртового и бензинового слоев? Как 
это объяснить?  
3. С помощью какой реакции можно доказать, что хлорофилл является сложным эфиром? 
Напишите уравнение этой реакции. 4. К спиртовой вытяжке из зеленого листа добавили 
несколько капель 20%-ного раствора КОН, прилили бензин, тщательно взболтали и дали 
отстояться. Какова будет окраска спирта и бензина? Какие вещества будут растворены в 
указанных растворителях?  
5. С помощью какой реакции можно доказать, что в молекуле хлорофилла содержится
атом магния? Напишите уравнение этой реакции.  
6. К раствору феофитина добавили несколько кристаллов уксуснокислой меди и 
нагрели до кипения. Как изменится при этом окраска раствора? Какая реакция произойдет 
между феофитином и добавленным реактивом?  
7. Как объяснить разную окраску спиртовой вытяжки из зеленого листа при 
рассмотрении ее в проходящем и отраженном свете?  
8. Почему очень концентрированные растворы хлорофилла имеют темно-красный 
цвет?  9. К спиртовому раствору хлорофилла добавили аскорбиновую кислоту и 
метиловый красный, после чего выставили на яркий свет. Через 20 минут красная окраска 
раствора сменилась зеленой вследствие восстановления красителя. Какова роль 
хлорофилла в этой реакции?  



10. Каков биологический смысл красной окраски глубоководных морских водорослей?
11. Как объяснить хлороз яблони, выросшей на почве с высоким содержанием извести?

12. Как доказать с помощью метода крахмальной пробы необходимость света для 
фотосинтеза?  

13. Как  поставить  опыт,  доказывающий  необходимость  диоксида  углерода  для
фотосинтеза?  
14. За 20 минут побег, площадь листьев которого равна 240 см2, поглотил 16 мг СО2 .
Вычислить интенсивность фотосинтеза.  
15. Сколько органического вещества  выработает дерево за 15 минут,  если известно,
что интенсивность фотосинтеза равна 20 мг/дм2ч, а площадь листьев – 2,5 м2?  
16. Два одинаковых листа в течение двух суток были закрыты светонепроницаемыми
чехлами, а затем освещены: первый лист красным, а второй – желтым светом одинаковой
интенсивности.  У какого листа  будет более  высокое содержание  крахмала? С чем это
связано?  
17. Растение  было  освещено  сначала  зеленым,  а  затем  синим  светом  той  же
интенсивности.  В  каких  лучах  будет  наблюдаться  более  быстрое  поглощение  СО2
листьями? Почему?  
18. Веточка элодеи была погружена в воду и освещена сначала красным, а затем синим
светом такой же интенсивности. В каких лучах будут быстрее выделяться пузырьки О2? 
Как это объяснить?  
19. В отличие от большинства растений у суккулентов устьица днем закрыты, а ночью
- открываются. Как протекает у них фотосинтез?  
20. Компенсационная  точка  у  теневыносливых  растений  составляет  0,5-1% полного
дневного освещения, а у светолюбивых 3-5%. Каковы причины этого различия?  
21. Как объяснить  отмирание  нижних ветвей  деревьев  в  сомкнутом насаждении?  У
какой породы ствол очищается от сучьев быстрее: у сосны или у ели? Почему?  
22. Что такое листовая мозаика? У каких растений обычно наблюдается это явление – у
светолюбивых или теневыносливых?  
23 Как объяснить хорошее естественное возобновление (рост молодых сеянцев) под
пологом материнского древостоя липы, клена, вяза и полную гибель подроста березы,
дуба, осины?  
24. Каковы причины гибели многих лесных трав (кислицы, недотроги, майника) после
вырубки леса?  
25. У многих растений нередко наблюдается выделение СО2 листьями в полуденные
часы летнего дня. Каковы причины этого явления?  
26. По данным А.С. Оканенко в южных районах Украины более высокий урожай дают
сорта сахарной свеклы со светло-зелеными листьями, а в Белоруссии и странах 
Прибалтике – с темно-зелеными. С чем это связано?  
27.. Как объяснить прекращение фотосинтеза у срезанного и поставленного в воду листа
при самых благоприятных внешних условиях?  
28. Несмотря на то, что интенсивность фотосинтеза сосны примерно в 3 раза 
меньше, чем березы (при одинаковых внешних условиях), прирост органической массы 
этих пород при расчете на 1 га почти одинаков. Как это объяснить?  
29. Интенсивность фотосинтеза овса в среднем в 2 раза выше, чем томатов при тех 
же условиях, а урожай томатов с 1 га нередко бывает в 50 раз больше. Каковы 
возможные причины этого несоответствия?  
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5. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания компетенции 

  Опрос  
При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями,

учитывать:  
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень  осознанности,  понимания  изученного;   3)  языковое

оформление ответа. 
Отметка "5" ставится, если обучающийся:  
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  2) 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  
3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм литературного
языка. 
 
Критерии оценки 
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  обучающихся.
Развернутый ответ  должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему.  
При оценке ответа надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)  языковое

(понятийное) оформление ответа. 
  

Балл Степень выполнения обучающимся  общих требований к ответу 
«5» 1) обучающийся  полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильное

определение специальных  понятий дисциплины; 
2) обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,
применить  знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  из
учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения формируемой
компетенции (компетенций). 

«4» обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 
«5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета в 
последовательности в соответствии с формируемой компетенцией. 

«3» обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 2) не 
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

«2» если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке ответа, искажающие  смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 
в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению формируемой данной дисциплиной компетенции 



(компетенций) 
 
Тестирование  
Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных

обучающимся во время занятий по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания по
отдельным вопросам,  систематизировать  полученные  знания,  выявить  умение  проверять
свои знания в работе с конкретными материалами. Перед выполнением тестовых заданий
надо  ознакомиться  с  сущностью  вопросов  выбранной  темы  в  современной  учебной  и
научной литературе, в том числе в периодических изданиях. Выполнение тестовых заданий
подразумевает  и  решение  задач  в  целях  закрепления  теоретических  навыков.  В  тестах
предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых нужно выбрать один
верный  вариант  ответа  из  представленных,  выбрать  несколько  вариантов,  задания  на
сопоставление;  а  также  открытые  тесты,  где  предстоит  рассчитать  результат
самостоятельно, заполнить пропуск. 
 
Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка за контроль ключевых компетенций обучающихся производится по пятибалльной 
системе.  При выполнении заданий ставится отметка: 
«2» - за выполнение менее 50% заданий 
«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, «5» -
за правильное выполнение более 85% заданий. 
           Контрольная работа 
  Контрольная  работа  оценивается  удовлетворительной  оценкой  (61-100%)  б.)  и
неудовлетворительной (≤60%): 
  удовлетворительно – выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена по
стандартной  или  самостоятельно  разработанной  методике,  в  освещении  вопросов  не
содержится  грубых  ошибок,  по  ходу  решения  сделаны  аргументированные  выводы,
самостоятельно  выполнена  графическая  часть  работы;  неудовлетворительно -
обучающийся  не  справился  с  заданием  (выполнено  правильно  менее  50%  задания
варианта),  не  раскрыто  основное  содержание  вопросов,  имеются  грубые  ошибки  в
освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д.,  а
также выполнена не самостоятельно. 

. 
Экзамен  
Оценки  "отлично"  заслуживает  обучающийся,  обнаруживший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший  основную  и  знакомый  с
дополнительной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка
"отлично"  выставляется  обучающимся,  усвоившим  взаимосвязь  основных  понятий
дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие
способности в понимании,  изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо"  заслуживает  обучающийся  обнаруживший  полное  знание
учебнопрограммного  материала,  успешно  выполняющий  предусмотренные  в  программе



задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в программе.  Как правило,
оценка  "хорошо"  выставляется  обучающимся,  показавшим  систематический  характер
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебной  работы  и  профессиональной  деятельности.  Оценки
"удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-
программного  материала  в  объеме,  необходимом для  дальнейшей учебы и предстоящей
профессионально деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как
правило,  оценка  "удовлетворительно"  выставляется  обучающихся,  допустившим
погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  обучающимся,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему
принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных  программой  заданий.  Как
правило,  оценка  "неудовлетворительно"  ставится  обучающимся,  которые  не  могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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