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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

 

Категория 

(группа) 

компетен-

ций 

(при нали-

чии ОПК)  

Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции  
 

Результаты обучения по 

дисциплине 
 

Системное 

и 

критическо

е мышление 

ОПК - 1 способен 

применять знание 

биологического 

разнообразия и ме-

тоды наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования 

живых объектов 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

 

ОПК -1.1 . Знать: основные концеп-

ции и методы, современные направ-

ления математики, 

физики, химии и наук о Земле, 

актуальные проблемы биологических 

наук и перспективы междисципли-

нарных 

исследований. 

 

Знает основные концепции и мето-

ды, современные направления  

биологии и актуальные проблемы 

ботаники. 

 

ОПК -1.2. . Уметь: использовать на-

выки лабораторной 

работы и методы химии, физики, 

биологических наук и наук о Земле, 

математического моделирования и 

математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

 

Умеет использовать навыки лабо-

раторной 

работы и методы изучения низших 

растений, математического модели-

рования и математической стати-

стики в 

профессиональной деятельности; 

ОПК -1.3. Владеть: методами стати-

стического оценивания 

и проверки гипотез, прогнозирования 

перспектив и социальных последст-

вий 

своей профессиональной деятельно-

сти. 

 

Владеет методами наблюдения, 

идентификации низших растений, 

их культивирования и статистиче-

ского оценивания 

и прогнозирования перспектив их 

использования.  

 OПK-2. Способен 

применять принципы 

структурно-

функциональной 

организации, ис-

пользовать физиоло-

гические, цитологи-

ческие, биохимиче-

ские, биофизические 

методы анализа для 

оценки и коррекции 

состояния живых 

объектов и монито-

ринга среды их оби-

тания; 

 ОПК-2.1. Знать принципы струк-

турной и функциональной организа-

ции биологических объектов; процес-

сы метаболизма растений, механизмы 

влияния внешних и внутренних фак-

торов на развитие растений, физиоло-

гические процессы растения, меха-

низмы регуляции,  фотосинтеза, ды-

хания, водообмена,  роста и развития 

растений. 

Обучающимся освоены знания о 

строении и функционировании 

низших растений, их систематиче-

ских признаках, их экологии. 

ОПК-2.2. Уметь применять основ-

ные физиологические методы анали-

за и оценки состояния живых систем; 

анализировать результаты лабора-

торных экспериментов; грамотно 

излагать теоретический материал; 

проводить исследование процессов 

метаболизма растений, факторов на 

развитие растений, физиологических 

Способен применять основные ме-

тоды анализа, оценивать получен-

ные результаты, грамотно и обос-

нованно их излагать. 
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процессов растений, механизмов фо-

тосинтеза, дыхания, водообмена, 

корневого питания, роста и развития 

растений. 

  ОПК-2.3.Владеть методами ботани-

ческог о эксперимента; -методами 

статистической обработки экспери-

ментальных данных; методами ана-

лиза и оценки состояния живых сис-

тем; экспериментальными навыками 

для исследования жизнедеятельности  

растений. 

Свободно применяет диагностиче-

ские методы и техники, владеет 

методами статистической обработ-

ки данных для оценки полученных 

результатов 

 OIIK-4. Способен 

осуществлять меро-

приятия по охране, 

использованию, мо-

ниторингу и восста-

новлению биоресур-

сов, используя зна-

ние закономерностей 

и методов общей и 

прикладной эколо-

гии; 

ОПК-4.1. Знать  базовые представ-

ления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оп-

тимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оцен-

ки состояния природной среды и ох-

раны живой природы; 

 

Знает принципы оптимального при-

родопользования и охраны приро-

ды, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой 

природы; методы биомониторинга. 

 

  ОПК-4.2. Уметь применять базовые 

представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии и 

экологии растений для анализа мор-

фологических и анатомических осо-

бенностей растений, общей характе-

ристики местообитаний; 

 

Способен  применять базовые пред-

ставления об основах общей, сис-

темной и прикладной экологии и 

экологии растений для анализа 

морфологических особенностей 

низших растений в различных сре-

дах местообитаний. 

 

  ОПК-4.3. Владеть навыками исполь-

зования базовых представлений об 

основах общей, системной и при-

кладной экологии для решения про-

фессиональных задач в полевых и 

лабораторных условиях 

Свободно  использует знания об 

основах общей, системной и при-

кладной экологии для решения 

профессиональных задач в полевых 

и лабораторных условиях .  

 

2.  Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

  Дисциплина «Систематика низших растений» относится к базовой части. 

  Дисциплина изучается на 1  курсе в 1 семестре. 

  Целью  освоения дисциплины «Систематика низших растений» является создание у студента 

четкой системы знаний о целостном растительном организме, его макро- и микроструктуре, об ос-

новных положениях систематики и разнообразии растительного мира, адаптационных особенно-

стях, изменениях в ходе индивидуального развития, и роли в биогеоценозе. 

  Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения сле-

дующих дисциплин: Общая биология, Цитология, Экология и рациональное природопользование, 

Биогеография и др. Важной задачей курса следует считать  выработку  мировоззрения, взгляда на 

природу как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений и процессов, умения 

анализировать и   выявлять причинно-следственные связи природных явлений. 

  Все это должно сформировать у студентов как общую, так и экологическую культуры лично-

сти, осмысленное восприятие многообразия мира живой природы.  

  Освоение  основ модуля «Систематика низших растений» необходимо при изучении таких 

дисциплин, как экология, теория эволюции, физиология растений, биотехнология. 
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3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) 

 

 

«Систематика низших растений» 

 

  Объем   дисциплины   «Систематика низших растений» , составляет   3   зачетные   единицы 

трудоемкости. Итоговая форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

  При очной форме обучения дисциплина преподается в 1 семестре. В этом случае аудиторная 

нагрузка составляет 36  часов, в том числе: контактных –37,2; лекций -18 часов, лабораторных – 18 

часа,  СР – 46  час, контроль – 34,8. Итого – 108 часов. 

  При очно-заочной форме обучения дисциплина преподается в 1-ом семестре. Аудиторная 

нагрузка составляет 36 часов, в том числе: контактных 37,2; лекций – 18 часов, лабораторных – 18 

часов, ФКР – 1,2 ;самостоятельная работа – 45 часов; контроль 25.  Итого –  108 часов. 

4.Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Итоговый контроль – экзамен  

 

Код и формулировка компетенции: ОПК - 1  способен применять знание биологического разно-

образия и методы наблюдения, идентификации, классификации, воспроизводства и культивиро-

вания живых объектов для решения профессиональных задач  
 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции  

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 («Не удовлетво-

рительно») 

3 («Удовлетвори-

тельно») 
4 («Хорошо») 5 («Отлично») 

ОПК-1.1.Знать: 

основные конце-

пции и методы, 

современные на-

правления мате-

матики, 

физики, химии и 

наук о Земле, 

актуальные про-

блемы биологиче-

ских наук и пер-

спективы меж-

дисциплинарных 

исследований. 

 

Знает основные 

концепции и 

методы, совре-

менные направ-

ления  

биологии и ак-

туальные про-

блемы ботани-

ки. 

 

 

 

Не знает содер-

жание  теоретиче-

ских основ  бота-

ники, не умеет 

использовать их 

для изучения 

идентификации и 

культивирования 

  

 

Демонстрирует в 

целом верное, с не-

которым количест-

вом неточностей и 

ошибок, знание тео-

ретических основ  

ботаники, может 

использовать их для 

изучения идентифи-

кации и культиви-

рования 

 

В целом верно, 

но допускает 

мелкие неточ-

ности   при 

рассмотрении 

теоретических 

основ  

ботаники, мо-

жет использо-

вать их для 

изучения иден-

тификации 

культивирова-

ния 

 

На высоком 

уровне демон-

стрирует уве-

ренное знание 

теоретических 

основ ботаники, 

может исполь-

зовать их для 

изучения иден-

тификации 

культивирова-

ния 

 

ОПК -1.2. Уметь: 

использовать на-

выки лаборатор-

ной 

работы и методы 

химии, физики, 

Умеет исполь-

зовать навыки 

лабораторной 

работы и мето-

ды изучения 

низших расте-

Не умеет приме-

нять методы на-

блюдения, клас-

сификации, низ-

ших растений в 

природных и ла-

На удовлетвори-

тельном уровне 

умеет применять 

методы наблюде-

ния, классификации 

низших растений в 

Уверенно ис-

пользует, но 

допускает мел-

кие неточности  

при примене-

нии методов 

Понимает и 

умеет планиро-

вать цели и ус-

танавливать 

приоритеты при 

выборе методов 
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биологических 

наук и наук о 

Земле, математи-

ческого модели-

рования и матема-

тической стати-

стики в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

ний, математи-

ческого моде-

лирования и 

математической 

статистики в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

бораторных усло-

виях  

 

 

природных и лабо-

раторных условиях  

 

 

 

наблюдения, 

классификации 

низших расте-

ний в природ-

ных и лабора-

торных усло-

виях 

наблюдения, 

классификации 

низших расте-

ний природных 

и лабораторных 

условиях 

ОПК -1.3. Вла-

деть: методами 

статистического 

оценивания 

и проверки гипо-

тез, прогнозиро-

вания перспектив 

и социальных по-

следствий 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

Владеет мето-

дами наблюде-

ния, идентифи-

кации низших 

растений, их 

культивирова-

ния и статисти-

ческого оцени-

вания 

и прогнозиро-

вания перспек-

тив их исполь-

зования.  

Не владеет мето-

дами наблюдения, 

идентификации 

низших растений, 

их культивирова-

ния и статистиче-

ского оценивания 

и прогнозирова-

ния перспектив их 

использования  

 

 

На удовлетвори-

тельном уровне, 

допуская отдельные 

негрубые ошибки, 

знает основные ме-

тоды наблюдения, 

идентификации 

низших растений, 

их культивирования  

Уверенно ис-

пользует, но 

допускает мел-

кие неточности 

при использо-

вании методов 

наблюдения, 

идентифика-

ции низших 

растений, их 

культивирова-

ния.  

На высоком 

уровне уверен-

но владеет и 

демонстрирует 

самостоятель-

ность при ис-

пользовании 

методов наблю-

дения, иденти-

фикации низ-

ших растений, 

их культивиро-

вания.  

 

 

 

 

Код и формулировка компетенции:  
OПK-2. Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать физиологические, 

цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых объектов 

и мониторинга среды их обитания  
 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции  

Результаты обу-

чения по дисцип-

лине 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 («Не удовлетво-

рительно») 

3 («Удовлетво-

рительно») 
4 («Хорошо») 5 («Отлично») 

OПK-2.1. Знать 

принципы струк-

турной и функцио-

нальной организа-

ции биологических 

объектов; процессы 

метаболизма расте-

ний, механизмы 

влияния внешних и 

внутренних факто-

ров на развитие 

растений, физиоло-

гические процессы 

растения, механиз-

мы регуляции,  фо-

тосинтеза, дыхания,   

роста и развития 

растений. 

 

Обучающимся ос-

воены знания о 

строении и функ-

ционировании 

низших растений, 

их систематических 

признаках, их эко-

логии. 

Не знает о строе-

нии, методах 

классификации 

низших растений, 

не знает важней-

ших представите-

лей водорослей, 

грибов, лишайни-

ков 

На базовом 

уровне  демон-

стрирует в целом 

верное, с неко-

торым количест-

вом неточностей 

и ошибок, зна-

ние представи-

телей низших 

растений,  их 

строение, клас-

сификацию. 

Демонстрирует 

с незначитель-

ными неточно-

стями уверен-

ное знание 

представителей 

низших расте-

ний,  их строе-

ние, классифи-

кацию. 

На высоком 

уровне демонст-

рирует уверен-

ное знание пред-

ставителей низ-

ших растений,  

их строение, 

классификацию. 

ОПК-2.2. Уметь 

применять основ-

ные методы анализа 

и оценки состояния 

Способен приме-

нять основные ме-

тоды анализа, оце-

нивать полученные 

Не умеет осущест-

влять выбор мето-

дов, адекватных 

для решения ис-

На удовлетвори-

тельном уровне 

умеет осуществ-

лять выбор ме-

Уверенно, но с 

мелкими не-

точностями 

способен при-

Уверенно спосо-

бен применять 

основные мето-

ды анализа, оце-
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живых систем; ана-

лизировать резуль-

таты лабораторных 

экспериментов; 

грамотно излагать 

теоретический ма-

териал; проводить 

исследование про-

цессов метаболизма 

растений, факторов 

на развитие расте-

ний, физиологиче-

ских процессов рас-

тений, механизмов 

фотосинтеза, дыха-

ния, роста и разви-

тия растений 

результаты, гра-

мотно и обосно-

ванно их излагать. 

следовательской 

задачи 

оценивать полу-

ченные результа-

ты, грамотно и 

обоснованно их 

излагать 

тодов, адекват-

ных для решения 

исследователь-

ской задачи,  

оценивать полу-

ченные резуль-

таты, грамотно и 

обоснованно их 

излагать 

менять основ-

ные методы 

анализа, оце-

нивать полу-

ченные резуль-

таты, грамотно 

и обоснованно  

их излагать. 

нивать получен-

ные результаты, 

грамотно и 

обоснованно  их 

излагатьих изла-

гать. 

ОПК-2.3.Владеть 

методами ботани-

ческог о экспери-

мента; -методами 

статистической об-

работки экспери-

ментальных дан-

ных; методами ана-

лиза и оценки со-

стояния живых сис-

тем; эксперимен-

тальными навыка-

ми для исследова-

ния жизнедеятель-

ности  растений. 

Свободно применя-

ет диагностические 

методы и техники, 

владеет методами 

статистической 

обработки данных 

для оценки полу-

ченных результатов 

Не владеет опы-

том применения 

эксперименталь-

ных методов для 

оценки состояния 

живых объектов.  

 

На удовлетвори-

тельном уровне, 

допуская от-

дельные негру-

бые ошибки, 

владеет опытом 

применения экс-

периментальных 

методов для 

оценки состоя-

ния живых объ-

ектов.  

Уверенно вла-

деет опытом 

применения 

эксперимен-

тальных мето-

дов для оценки 

состояния жи-

вых объектов.  

 

Владеет и де-

монстрирует 

самостоятельное 

применение экс-

периментальных 

методов для 

оценки состоя-

ния живых объ-

ектов.  

-  

 

 

Код и формулировка компетенции:  
OIIK-4. Способен осуществлять мероприятия по охране, использованию, мониторингу и восстановлению биоресур-

сов, используя знание закономерностей и методов общей и прикладной экологии; 

 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции  

Результаты обу-

чения по дисцип-

лине 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 («Не удовле-

творительно») 

3 («Удовлетво-

рительно») 
4 («Хорошо») 5 («Отлично») 

ОПК-4.1. Знать  

базовые представ-

ления об основах 

общей, системной и 

прикладной эколо-

гии, принципы оп-

тимального приро-

допользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оцен-

ки состояния при-

родной среды и 

охраны живой при-

роды; 

 

Знает принципы 

оптимального 

природопользова-

ния и охраны при-

роды, мониторин-

га, оценки состоя-

ния природной 

среды и охраны 

живой природы; 

методы биомони-

торинга с исполь-

зованием низших 

растений. 

 

 

Не знает основ 

взаимодействий 

низших растений 

со средой их 

обитания, фак-

торы принципы 

экологии,  ус-

тойчивости эко-

систем и био-

сферы в целом  

 

 

 

 

Демонстрирует в 

целом верное, с 

некоторым ко-

личеством не-

точностей и 

ошибок, знание 

основ взаимо-

действий низ-

ших растений со 

средой их оби-

тания, факторы 

принципы эко-

логии,  устойчи-

вости экосистем 

и биосферы в 

целом  

Демонстрирует 

с некоторыми  

неточностями 

уверенное зна-

ние основ 

взаимодейст-

вий организ-

мов со средой 

их обитания, 

факторы прин-

ципы экологии,  

устойчивости 

экосистем и 

биосферы в 

целом  

 

 

На высоком 

уровне демон-

стрирует знание 

основ взаимо-

действий низ-

ших растений 

со средой их 

обитания, фак-

торы принципы 

экологии,  ус-

тойчивости эко-

систем и био-

сферы в целом  
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ОПК-4.2. Уметь 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и при-

кладной экологии и 

экологии растений 

для анализа морфо-

логических и ана-

томических осо-

бенностей расте-

ний, общей харак-

теристики место-

обитаний; 

 

Способен  приме-

нять базовые пред-

ставления об осно-

вах общей, сис-

темной и приклад-

ной экологии, мо-

жет  осуществлять 

мероприятия по 

охране, использо-

ванию, монито-

рингу и восстанов-

лению биоресур-

сов, включая низ-

шие растения 

Не знает законо-

мерностей и ме-

тодов общей и 

прикладной эко-

логии; не может  

осуществлять 

мероприятия по 

охране, исполь-

зованию, мони-

торингу и вос-

становлению 

биоресурсов   

На удовлетвори-

тельном уровне 

умеет применять 

базовые пред-

ставления об 

основах общей и 

прикладной эко-

логии,  может  

осуществлять 

мероприятия по 

охране, исполь-

зованию, мони-

торингу и вос-

становлению 

биоресурсов   

 

Уверенно ис-

пользует, но 

допускает не-

большие 

ошибки при 

применении  

базовых пред-

ставлений об 

основах общей  

и прикладной 

экологии, мо-

жет  осуществ-

лять мероприя-

тия по охране,  

мониторингу и 

восстановле-

нию биоресур-

сов, включая 

низшие расте-

ния 

Понимает и 

умеет приме-

нять на практи-

ке методы об-

щей и приклад-

ной экологии; 

осуществлять 

мероприятия по 

охране, исполь-

зованию, мони-

торингу и вос-

становлению 

биоресурсов  

обосновывать 

экологические 

принципы ра-

ционального 

природопользо-

вания и охраны 

природы 

 

ОПК-4.3. Владеть 

навыками исполь-

зования базовых 

представлений об 

основах общей, 

системной и при-

кладной экологии 

для решения про-

фессиональных 

задач в полевых и 

лабораторных ус-

ловиях 

Свободно  исполь-

зует знания об ос-

новах общей, сис-

темной и приклад-

ной экологии для 

решения профес-

сиональных задач 

в полевых и лабо-

раторных условиях 

.  

Не способен вы-

явить и прогно-

зировать реак-

ции живых орга-

низмов, в том 

числе низшие 

растения, на ан-

тропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска.  

  

 

 

 

На удовлетвори-

тельном уровне, 

допуская от-

дельные негру-

бые ошибки, 

владеет навыка-

ми выявления и 

прогноза реак-

ции живых, в 

том числе низ-

ших растений, 

антропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска. 

Уверенно, но 

допускает мел-

кие неточности 

владеет навы-

ками выявле-

ния и прогноза 

реакции живых 

организмов, 

сообществ и 

экосистем на 

антропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска.  

  

Владеет и де-

монстрирует 

самостоятель-

ное применение   

навыков выяв-

ления и прогно-

за реакции жи-

вых организмов, 

сообществ и 

экосистем на 

антропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска.  

 

 

 

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятель-

ности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных 

в рейтинг-плане дисциплины (для экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный 

контроль – максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10; для зачета: текущий кон-

троль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 баллов, поощрительные баллы – 

максимум 10). 

Шкалы оценивания:  

для экзамена: 

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»; 

от 60 до 79 баллов – «хорошо»; 

от 80 баллов – «отлично». 

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов). 
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Шкала оценивания для очно-заочной и заочной формы обучения, где не используется балльно-

рейтинговая система.  

Учитывается общая успеваемость студента в течение года, результаты итоговых работ, аккурат-

ность ведения альбома, посещаемость. 

 
Система оценки ответов на экзамене по дисциплине «Систематика низших растений» 

 
 
 

Оценка Критерии оценки 
5 -отлично Продемонстрировано уверенное владение материалами всех разделов дисциплины «Сис-

тематика низших растений»,предусмотренными программой. 
Выполнены требования всех практических заданий: знание микропрепаратов,  герба-
рия и латинских названий низших растений. Высокий уровень знакомства с основной 
и дополнительной литературой. Ответы на дополнительные вопросы: полные, аргу-
ментированные 

4-хорошо Продемонстрировано значительное владение материалами всех разделов дисциплины  

«Систематика низших растений»,  предусмотренными программой. 
Выполнено большинство требований практического задания: знание микропрепара-
тов, гербария низших растений и латинских названий растений. Средний уровень зна-
комства с основной и дополнительной литературой. Даны ответы на все дополнитель-
ные вопросы. 

3-удовлетво 

рительно 

Продемонстрировано частичное владение материалами всех разделов дисциплины «Сис-

тематика низших растений», предусмотренными программой. 
Выполнены все требования практического задания: знание микропрепаратов, гербария 
и латинских названий растений. Низкий уровень знакомства с основной и дополни-
тельной литературой. Ответы на дополнительные вопросы неполные и не на все во-
просы. 

2-неудовле 

творительно 

Продемонстрировано чрезвычайно небольшое владение материалами всех разделов дис-

циплины «Систематика низших растений»,  предусмотренными программой. 
Не выполнены требования практического задания: знание микропрепаратов,  гербария 
и латинских названий растений. Слабое знакомство с основной литературой и полное 
незнание дополнительной литературы. 

 
 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

Оценочные 

средства 

ОПК-1.1.Знать: основные концепции и мето-

ды, современные направления математики, 

физики, химии и наук о Земле, актуальные 

проблемы биологических наук и перспективы 

междисциплинарных исследований.  

Знает основные концепции и методы, со-

временные направления  ботаники и пер-

спективы междисциплинарных 

исследований. 

 

Индивидуальный и 

групповой опрос  

Контрольная работа 

ОПК -1.2. Уметь: использовать навыки лабо-

раторной работы и методы химии, физики, 

биологических наук и наук о Земле, матема-

тического моделирования и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

 

 Умеет использовать навыки лабораторной 

работы и методы изучения низших расте-

ний, математического моделирования и 

математической статистики в 

профессиональной деятельности 

Индивидуальный и 

групповой опрос, тес-

тирование  

ОПК -1.3. Владеть: методами статистического 

оценивания и проверки гипотез, прогнозиро-

вания перспектив и социальных последствий 

Владеет методами наблюдения, идентифи-

кации низших растений, их культивирова-

ния и статистического оценивания 

Контрольная работа 

устный опрос,   



 

 

 

 

11 

своей профессиональной деятельности. 

 

и прогнозирования перспектив их исполь-

зования 
ОПК- 2.1. Знать принципы структурной и 

функциональной организации биологических 

объектов; процессы метаболизма растений, 

механизмы влияния внешних и внутренних 

факторов на развитие растений, физиологиче-

ские процессы растения, механизмы регуля-

ции,  фотосинтеза, дыхания,   роста и развития 

растений. 

 

Обучающимся освоены знания о строении 

и функционировании низших растений, их 

систематических признаках, их экологии. 

Контрольная работа 

тестирование 

ОПК-2.3. Владеть методами ботаническог о 

эксперимента; методами статистической об-

работки экспериментальных данных; метода-

ми анализа и оценки состояния живых систем; 

экспериментальными навыками для исследо-

вания жизнедеятельности  растений. 

. Свободно применяет диагностические 

методы и техники, владеет методами ста-

тистической обработки данных для оценки 

полученных результатов 

Индивидуальный и 

групповой опрос, 

отчет по лабораторной 

работе 

ОПК-4.1. Знать  базовые представления об 

основах общей, системной и прикладной эко-

логии, принципы оптимального природополь-

зования и охраны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы 

Знает принципы оптимального природо-

пользования и охраны природы, монито-

ринга, оценки состояния природной среды 

и охраны живой природы; методы биомо-

ниторинга с использованием низших рас-

тений.  

Индивидуальный и 

групповой опрос  

ОПК-4.2. Уметь применять базовые представ-

ления об основах общей, системной и при-

кладной экологии и экологии растений для 

анализа морфологических и анатомических 

особенностей растений, общей характеристи-

ки местообитаний; 

 

Умеет применять базовые представления 

об основах общей, системной и приклад-

ной экологии и экологии растений для 

анализа морфологических и физиологиче-

ских  

 особенностей растений, общей характери-

стики местообитаний; 

 

Контрольная работа 

тестирование 

ОПК-4.3. Владеть навыками использования 

базовых представлений об основах общей, 

системной и прикладной экологии для реше-

ния профессиональных задач в полевых и ла-

бораторных условиях 

Свободно  использует знания об основах 

общей, системной и прикладной экологии 

для решения профессиональных задач в 

полевых и лабораторных условиях .  

Индивидуальный и 

групповой опрос  

 

Итоговый контроль 

Экзаменационные билеты 

 

Структура экзаменационного билета. В экзаменационном билете – 3 вопроса. Ответ на все 

вопросы максимально оценивается по 5-балльной шкале. 

Пример экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

 

Систематика низших растений – « 1 » курс, 1-ый семестр ДО 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры физиологии 
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 и общей биологии биологического факультета, 

Зав. кафедрой________________ Хисматуллина З.Р. 

 

1. Понятие о талломе. Основные типы организации талломов водорослей. 

2. Диатомовые водоросли: класс перистые,  отличительные черты, представители. Распростране-

ние, экология, значение в природе и для человека. 

3. Определить и описать микропрепарат (препарат). 

 

 

 

Программа курса 

Принципы ботанической классификации. Этапы истории систематики.  Размножение как 

одно из свойств живого организма. Бесполое размножение и половое воспроизведение растений. 

Место мейоза в жизненном цикле растений. Понятие о гаметофите и спорофите. Типы половых 

процессов (изогамия, гетерогамия,оогамия) и жизненных циклов (гаплонтный, диплонтный, гете-

роморфный, изоморфный, дикариотический).  

Краткая характеристика высших и низших растений. Возможные филогенетические связи 

низших и высших растений. Понятие о талломе. Основные отделы водорослей и грибов..   

ПРОКАРИОТЫ. Отдел сине-зеленые водоросли (цианобактерии, цианопрокариоты). 

Строение клетки, талломов, систематическое деление на порядки: хроококковые, осцилляторие-

вые, ностоковые, представители. Распространение, экология; термофильные формы; азотфиксация 

у сине-зеленых водорослей. Древность цианей.  

ЭУКАРИОТЫ.  

Общая характеристика отделов эукариотных водорослей. Основные типы организации тал-

ломов водорослей. Параллелизм в эволюции разных отделов водорослей.  

Строение клетки водорослей. Размножение водорослей: вегетативное, бесполое, половое. 

Смена ядерных фаз и чередование поколений. Условия образования органов бесполого и полового 

размножения. Принципы систематического деления на классы и порядки в разных отделах водо-

рослей.  

Распространение и экология водорослей. Значение их в природе и хозяйстве человека.  

Отдел красные водоросли. Общая характеристика, строение клетки, талломы, их строение, 

пигменты, размножение.  Смена ядерных фаз и поколений. Главнейшие  представители. Рас-

пространение и экология, использование красных водорослей.  

Отдел зеленые водоросли. Различные типы организации таллома. Строение клетки. Деле-

ние водорослей на классы. Класс собственно зеленые водоросли. Порядки: вольвоксовые, хлоро-

кокковые, эдогониевые, хетофоровые. Класс требуксиевые. Класс ульвовые Порядки: улотриксо-

вые, ульвовые, бриопсидовые (сифоновые), сифоноккладовые. Класс трентеполиевые. Их общие 

характеристики, представители. Класс конъюгаты (сцеплянки). Порядки зигнемовые, десмидие-

вые. Особенности строения, способы размножения, распространения в природе. Класс харовые. 

Строение, размножение, экология. Эволюция в пределах отдела. Роль в природе и деятельности 

человека. 

Отдел  охрофитовые водоросли.  Класс разножгутиковые  водоросли  (желто-

зеленые),  его параллельная эволюция с зелеными водорослями. Способы размножения, наибо-

лее распространенные представители.  

Класс золотистые водоросли. Общая характеристика, представители, роль в природе.  

Класс диатомовые водоросли. Строение клетки, пигменты, запасные вещества; движение, 

размножение. Разные типы полового процесса у  центрических и перистых, отличительные черты, 

представители. Распространение, экология. Значение диатомовых в природе и для человека. Про-

исхождение диатомовых.  
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Класс бурые водоросли. Строение таллома, пигменты, запасные вещества, способы раз-

множения. Порядки: диктиотовые, ламинариевые, фукусовые. Главнейшие представители, смена 

ядерных фаз и поколений у бурых водорослей. Распространение, экология, использование бурых 

водорослей.  

Отдел эвгленовые водоросли. Особенности строения, положение в системе, экология, зна-

чение в природе.  

Общий обзор водорослей. Смена поколений и ядерных фаз в жизненных циклах водорос-

лей. Условия жизни, фотосинтез, источники углекислоты. Значение химического состава воды. 

Органическое и смешанное питание. Значение водорослей в биологической оценке воды и само-

очищении водоемов. Планктон пресноводный и морской. Бентос пресноводный и морской. Прак-

тическое значение водорослей. Почвенные водоросли, их распространение и значение. Водоросли 

как предки высших растений. Филогенетические связи водорослей.  

Царство грибы. Общая характеристика. Строение вегетативного тела у грибов. Строение 

грибной клетки. Черты растительной и животной организации у грибов. Гетеротрофное питание 

грибов – сапрофитизм, паразитизм, промежуточные формы.  

Размножение: вегетативное, бесполое,  половое, гетерокариоз, парасексуальный процесс. 

Смена ядерных фаз в разных группах грибов. Типы плодовых тел. Принципы деления грибов на 

отделы. Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека.  

Главнейшие отделы  грибов: оомицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты, несо-

вершенные грибы.  

Отдел оомицеты. Класс оомицеты.  Химизм оболочки как доказательство своеобразия про-

исхождения и эволюции оомицетов. Особенности мицелия и полового процесса. Порядок сапро-

легниевые: строение, образ жизни, распространение, паразитизм на рыбах. Порядок пероноспоро-

вые строение, образ жизни, эволюция, практическое значение. Переход от водной среды к назем-

ной, от сапрофитизма к паразитизму. Болезни растений, вызываемые пероноспоровыми грибами, 

и меры борьбы с ними.  

Отдел зигомицеты. Класс собственно зигомицеты. Общая характеристика. Зигогамия – 

особый тип полового процесса: особенности бесполого спороношения  в связи с переходом к на-

земному образу жизни. Порядок мукоровые. Гетероталлизм. Важнейшие представители. Значение 

в природе и в жизни человека.  

Отдел сумчатые (аскомицеты). Общая характеристика, половой процесс и развитие сумки. 

Типы плодовых тел и их эволюция. Деление на подклассы.  

Класс тафриномицеты. Порядок тафриновые. Паразитизм, особенности развития.  

 Класс сахаромицеты. Порядк сахаромицетовые. Дрожжи и их хозяйственное значение.  

Класс эризифомицеты . Порядок эризифовые или мучнистосяные. 

Класс эвроциомицеты. Порядок эвроциевые. Пеницилл, аспергилл и другие  представители, 

значение.  Класс сордариомицеты. Порядок сордариевые. Порядок гипокрейные. Представители, 

образ жизни, значение.  

 Класс пезизомицеты. Порядок  пезизовые. Съедобные представители. Класс леоциомицеты. По-

рядок ритисмовые.  

Отдел базидиомицеты  (базидиальные).  Общая  характеристика. Мицелий 

первичный – гаплоидный, вторичный – дикариотический. Базидия и ее развитие. Холобазидия, 

склеробазидия.  

Класс собственно базидиомицеты. Афиллофородные базидиомицеты. Порядок пориевые.  

Агарикоидные  базидиомицеты. Порядок болетовые Порядок агариковые. Гастероидные базидио-

мицеты. Порядок дождевиковые.  

Представители. Образ жизни. Значение в природе и в жизни человека.   

Съедобные и ядовитые виды.  
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Класс урединиомицеты или телиомицеты. Порядок ржавчинные. Класс устиллягиномицеты 

или устомицеты. Порядок головневые. Порядок экзобазидиальные. Основные представители, цик-

лы их развития, формы спороношения,  значение в хозяйстве человека. Меры борьбы с ними.  

Отдел несовершенные грибы (дейтеромицеты, анаморные или митотические грибы). Раз-

множение: бесполое, гетерокариоз и парасексуальный процесс, их значение в изменчивости дей-

теромицетов. Принципы классификации. Дейтеромицеты как экологически полиморфная группа. 

Представители. Значение в природе и жизни человека.  

Общий обзор грибов. Происхождение грибов, взаимосвязь различных классов. Приспо-

собление к наземной жизни. Симбиоз грибов с другими организмами (микориза и др.). Важней-

шие экологические группы грибов.  

Лишайники (лихенизированные грибы). Общая характеристика. Строение таллома, раз-

множение, систематическое положение грибов и водорослей, входящих в состав лишайников. 

Способы размножения. Скорость роста. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишай-

нике. Представители. Значение в природе и жизни человека.  

  

 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

Вопросы по дисциплине "Систематика низших растений"  
 

1. Краткая характеристика высших и низших растений. Понятие о талломе.  

2. Основные отделы низших растений: синезеленые водоросли, красные водоросли, зелѐные водоросли, охрофиты. Царство грибы..  

3. Типы половых процессов (изогамия, гетерогамия,оогамия) и жизненных циклов (гаплонт-

ный, диплонтный, гетероморфный, изоморфный, дикариотический). 

4. Место мейоза в жизненном цикле растений. Понятие о гаметофите и спорофите. 
5. Распределение низших растений  по группам: прокариоты и эукариоты. 

6. Возможные филогенетические связи низших и высших растений.  

7. Принципы систематического деления на классы и порядки в разных отделах водорослей.  

8. Роль низших растений в народном хозяйстве. 

9. Значение низших растений в качестве объектов экспериментальных исследований. 

10. Отдел сине-зеленые водоросли. Общая характеристика, cтроение  клетки, таллома, пигмен-

ты, размножение. Распространение, экология, значение в природе и для человека.  
11. Общая характеристика отделов эукариотных водорослей.  

12. Основные типы организации талломов водорослей.  

13. Размножение водорослей: вегетативное, бесполое, половое.  

14. Смена ядерных фаз и чередование поколений водорослей. Условия образования органов 

бесполого и полового размножения.  

15. Распространение и экология водорослей. Значение их в природе и хозяйстве человека. 

16. Водоросли как предки высших растений. Филогенетические связи водорослей. 

17. Отдел красные водоросли. Общая характеристика, талломы, их строение, пигменты, раз-

множение.  Смена ядерных фаз и поколений. 

18. Распространение красных водорослей, экология, значение в природе и для человека.  

19. Отдел эвгленовые водоросли. Особенности строения, положение в системе, экология, 

значение в природе. 

20. Отдел зеленые водоросли. Строение клетки, таллома, размножение. Деление водорослей на 

классы. 

21. Различные типы организации таллома у представителей отдела зеленые водоросли. 
22. Порядок хлорококковые: размножение, искусственные культуры и использование этих водорослей. 
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23. Порядок вольвоксовые. Строение таллома, размножение. Представители. Роль в природе.  

24. Порядок хетофоровые. Строение таллома, размножение. Представители. Роль в природе. 

25. Порядок  эдогониевые. Особенности строения, размножения, роль в природе. 

26. Порядки: сифонокладиевые, бриопсидовые (сифоновые). Строение таллома, размножение, 

роль в природе. Представители. 

27. Эволюция в пределах класса равножгутиковые. 

28. Класс ульвовые. 

29. Класс конъюгаты (сцеплянки). Особенности строения, принципы деления на порядки, спо-

собы размножения, распространения в природе.  

30. Порядки зигнемовые, десмидиевые. Строение, размножение, значение в природе. Характе-

ристика, представители.  

31. Класс харовые. Строение, особенности строения половых органов, размножение, экология. 

32. Отдел охрофиты. Класс разножгутиковые водоросли (желто-зеленые), его параллельная 

эволюция с зелеными водорослями. Способы размножения, наиболее распространенные 

представители. 

33. Класс золотистые водоросли. Общая характеристика, представители, роль в природе. 

34. Класс  диатомовые водоросли. Строение клетки, пигменты, запасные вещества; движение, 

размножение. Разные типы полового процесса, принципы деления на порядки.  

35. Распространение диатомей, экология, значение в природе и для человека.  

36. Класс перистые,  отличительные черты, представители. Распространение, экология, значе-

ние в природе и для человека.  

37. Класс бурые водоросли. Строение таллома, пигменты, запасные вещества, способы раз-

множения, смена ядерных фаз и поколений у бурых водорослей. Принципы деления на по-

рядки. 

38. Распространение, экология, использование бурых водорослей. 

39. Царство грибы. Общая характеристика. Строение вегетативного тела у грибов. Строение 

клетки у грибов различных отделов.  

40. Черты растительной и животной организации у грибов. 

41. Гетеротрофное питание грибов – сапрофитизм, паразитизм. 

42. Размножение грибов: вегетативное, бесполое,  половое, гетерокариоз, парасексуальный 

процесс.  

43. Смена ядерных фаз в разных группах грибов.  

44. Главнейшие отделы грибов: оомицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты, несо-

вершенные грибы. 

45. Отдел оомицеты.  Химизм оболочки как доказательство своеобразия происхождения и 

эволюции оомицетов. Особенности мицелия и полового процесса. 

46. Порядок сапролегниевые: строение, образ жизни, распространение, паразитизм на рыбах.  

47. Порядок пероноспоровые. Характеристика, представители. Образ жизни. Переход от са-

профитизма к паразитизму. Болезни растений, вызываемые пероноспоровыми грибами, и 

меры борьбы с ними. 

48. Отдел  зигомицеты. Общая характеристика, строение, размножение.  

49. Порядок мукоровые. Гетероталлизм. Представители. Значение в природе и в жизни челове-

ка. 

50. Отдел сумчатые (аскомицеты). Общая характеристика, половой процесс и развитие сумки. 

Типы плодовых тел и их эволюция. Деление на подклассы. 

51. Порядок эндомицеты. Дрожжи и их хозяйственное значение. 

52. Порядок тафриновые. Особенности строения, развития, роль в природе. 
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53. Порядок эвроциевые. Общая характеристика, строение плодовых тел. Пеницилл, аспергилл 

и другие  представители, значение. 

54. Группа порядков пиреномицеты: порядки эризифовые, сферейные, спорыньевые. Их пред-

ставители, образ жизни, значение.  

55. Группа порядков дискомицеты: порядки пецициевые, хелоциевые. Представители. Значе-

ние. 

56. Порядок трюфелевые. Особенности развития. 

57. Отдел базидиомицеты. Общая характеристика. Базидия и ее развитие. Смена ядерных фаз, 

деление на подклассы. 

58. Порядок афиллофоровые. Представители. Образ жизни 

59. Порядок агариковые. Строение плодовых тел. Представители. Образ жизни. Значение в 

природе и в жизни человека.  Съедобные и ядовитые виды. Значение в природе и в жизни 

человека.  

60. Группа порядков гастеромицеты: порядки ликопердовые, фаллусовые, нидуляриевые. Осо-

бенности их развития, роль в природе, представители. 

61. Паразитические грибы. Порядки головневые и ржавчинные. Основные представители, цик-

лы их развития, значение в хозяйстве человека. Меры борьбы с ними. 

62. Отдел несовершенные грибы (дейтеромицеты). Размножение: бесполое, гетерокариоз и па-

расексуальный процесс, их значение в изменчивости дейтеромицетов. Принципы класси-

фикации.  

63. Происхождение грибов, взаимосвязь различных классов. Приспособление к наземной жиз-

ни. Симбиоз грибов с другими организмами (микориза и др.). 

64. Лишайники. Общая характеристика. Строение таллома, размножение, систематическое по-

ложение грибов и водорослей, входящих в состав лишайников.  

65. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике.  

66. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

 

 

 

Критерии оценивания: 
 

Критерии оценки (в баллах): 
- 25-30 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоре-

тические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминоло-

гии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических 

заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть 

работы выполнена полностью без неточностей и ошибок;  

- 17-24 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, 

однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные 

вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допуще-

ны несущественные ошибки;  

- 10-16 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом до-

пущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота от-

вета страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические 

вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные 

ошибки в логике построения ответа на вопрос.  

- 1-10 баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о не-

понимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие 
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навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не 

смог ответить ни на один дополнительный вопрос. 

 

Перевод оценки за дисциплину из 100-балльной в пятибалльную производится следующим обра-

зом: 

- отлично – от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);  

- хорошо – от 60 до 79 баллов;  

- удовлетворительно – от 45 до 59 баллов; 

- неудовлетворительно – менее 45 баллов. 

 

Для ОЗО  предусмотрен устный экзамен, без использования модульно-рейтинговой системы. 

Оценка за экзамен ставится на основании устного ответа студента по билету, состоящий из 3 во-

просов. Учитывается общая успеваемость студента в течение года, результаты итоговых работ, 

аккуратность ведения альбома, посещаемость. 

Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все 

теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, 

терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении 

практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. 

Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок; 

- 4 балла выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, 

однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные 

вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допущены 

несущественные ошибки; 

- 3 балла выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом 

допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа 

страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы 

в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в 

логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые 

ошибки; 

- 2 балла выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о 

непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие 

навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог 

ответить ни на один дополнительный вопрос. 

 

 

Тесты для рубежного контроля размещены на  http://moodle.bashedu.ru/ 

 

Критерии оценки (в баллах) тестов: 

 

Для студентов ДО  (с использованием модульно-рейтинговой системы) тесты для текущего и ру-

бежного контроля в разных разделах дисциплины оцениваются в 4, 15 и 25 баллов. Преподаватель 

переводит полученные результаты тестов в соответствующие баллы по рейтингу (согласно мини-

мальным и максимальным значениям):  

Количество баллов  по результатам теста определяется согласно следующей формуле: 

 
где Nпр – количество правильных ответов в тесте, Nобщ – общее количество вопросов в тесте, Bmax – 

максимальное количество баллов оценки тестов текущего и рубежного контроля, является нату-

ральным числом и округляется при вычислении в большую сторону. 

 

http://moodle.bashedu.ru/
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Длястудентов  ОЗО  

«отлично» выставляется студенту, если он  ответил правильно на  80 % -100% вопросов теста 

«хорошо» выставляется студенту, если он  ответил правильно на 60-79% вопросов теста знает 

достаточно материала  в базовом объеме. 

«удовлетворительно »выставляется студенту, если он  ответил правильно на 45-59 % вопросов 

теста.  

«неудовлетворительно» выставляется студенту, он  ответил правильно на 0-44%  вопросов теста. 

 

 

Пример вопросов для устного опроса: 

 
1. Что лежит в основу деления водорослей на отделы? 
2. Каковы жизненные циклы у бурых водорослей? 
3. Какие структуры таллома встречаются у зеленых водорослей? 
4.  Какие приспособления имеются у представителей синезеленых водорослей для переживания 

неблагоприятных условий? 
5. Перечислите представителей класса аскомицеты,  имеющих пищевое значение?  
6. В чем заключаются отличия низших и высших растений?  
7. Почему грибы выделяют в отдельное царство? 
8. Каковы взаимоотношения грибов и водорослей в лишйнике? 
9. В чем заключается полиморфизм грибов? 

 
Критерии оценки (в баллах) устного опроса: 

Для студентов ДО  (с использованием модульно-рейтинговой системы) ответы обучающихся  

оцениваются максимально в 5 баллов   

5 баллов ставится, если студент полно излагает материал, дает правильное определение ос-

новных понятий;обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные;излагает материал последовательно и полно. 

4 балла – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последова-

тельности и полноте излагаемого. 

3 балла – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; не умеет достаточно 

глубоко обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследователь-

но и неполно. 

2 балла ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, неуверенно из-

лагает материал.  

1 балл ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает грубые и частые ошибки в формулировке определений, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал.  
0 баллов ставится, если студент не отвечает на вопрос. 

Для студентов  ОЗО  

Оценка 5 «отлично» ставится, если студент полно излагает материал, дает правильное оп-

ределение основных понятий;обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;излагает материал последовательно и полно. 
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4 «хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последова-

тельности и полноте излагаемого. 

3 «удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;не 

умеет достаточно глубоко обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и неполно. 

2 «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Пример лабораторной работы: 

 

Работа 5. Отдел бурые водоросли (Phaeophyta). 

Объект исследования: постоянный препарат фукуса, гербарии.  

Ход работы. 

 На постоянном препарате разреза скафидий фукуса при малом увеличении найдите антери-

дии и оогонии. Переместив препарат так, чтобы эти объекты  оказались в центре поля зрения, пе-

реведите микроскоп на большое увеличение. Сделайте рисунок оогония и антнртдия. 

Рассмотрите гербарные образцы бурых водорослей, обратите внимание на циклы развития 

представителей различных классов. 

 Запишите выводы. 

Критерии оценки лабораторной работы: 

Для студентов ДО, обучающихся по модульно-рейтинговой системе:  

1 балл - Определяет цель данной работы; выполняет работу с соблюдением необходимой последователь-

ности проведения лабораторной работы;  ведет все записи, рисунки; поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

0 баллов - не определяет самостоятельно цель работы, выполняет работу не полностью; допускает две и 

более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию преподавателя  или произ-

водит наблюдения неверно; не поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе; не соблюдает пра-

вила техники безопасности при выполнении работ. Студент не приступал к выполнению данной работы. 

Для студентов ОЗО  

Оценка «5» ставится, если студент : 

Правильно самостоятельно определяет цель данной работы; выполняет работу в полном объѐме с соблюде-

нием необходимой последовательности проведения лабораторной работы;  точно и аккуратно выполняет 

все записи, рисунки; поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе; соблюдает правила техники 
безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4»: 

Выполняет лабораторную работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов 

на "5", но допускает 1-2 недочета  или одну негрубую ошибку.  При оформлении работ допускает неточно-

сти в записях и рисунках. 

Оценка «3: 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%;   неточно формулирует выводы, обобщения. Допускает 

грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую сам студент в последующем самостоятельно устраняет. 

Оценка «2»: 
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Не определяет самостоятельно цель работы, не может подготовить соответствующее оборудование; выпол-

няет работу не полностью; допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию преподавателя  или производит наблюдения неверно; не поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе; не соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. Студент не 

приступал к выполнению работы. 

Примерные темы курсовых работ 

1. «Цветение» водоемов и его экологические последствия  

2. Абиотические, биотические факторы, влияющие на распространение водорослей. 

3. Автотрофные миксотрофные низшие растения и их роль  в природе.  

4. Анатомическое и морфологическое строение таллома лишайников, размножение  

5. Ассоциации водорослей с мохообразными, папоротниками, саговниками и покрытосеменными. 

6. Биологические особенности спорыньи, история изучения, значение.  

7. Биологические особенности трюфелевых грибов, распространение, значение. 

8. Вегетативное, бесполое и половое размножение водорослей разных групп 

9. Виды рода Chlamydomonas как объект генетических исследований. 

10. Водоросли – индикаторы состояния почв и водоемов 

11. Водоросли как симбионты беспозвоночных 

12. Водоросли, развивающиеся при экстремальных условиях.  

13. Грибы-микоризообразователи. 

14. Доказательства своеобразия происхождения  и эволюции  оомицетов.  
15. Дрожжи, особенности развития, и их хозяйственное значение. 

16. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

17. Ископаемые находки цианобактерий и водорослей 

18. Классификация водорослей вневодных местообитаний 

19. Краткая характеристика высших и низших растений. Понятие о талломе.  

20. Культивирование грибов. 

21. Место мейоза в жизненном цикле растений. Понятие о гаметофите и спорофите. 

22. Методы изучения водорослей 

23. Методы изучения грибов. 

24. Общая характеристика водорослей как низших растений. 

25. Оомицеты - возбудители болезней животных и растений, меры борьбы с патогенами. 
26. Основные возбудители грибковых заболеваний растений среди аскомицетов. 

27. Основные представители головневых грибов, циклы их развития, значение в хозяйстве человека.  

28. Основные представители ржавчинных грибов, циклы их развития, значение в хозяйстве человека.  

29. Основы современной систематики цианопрокариот  

30. Особенности строения гастеромицетов,  роль в природе, представители. 

31. Особенности строения и размножения несовершенных грибов (дейтеромицеты).   

32. Особенности строения клетки, развития  базидиальных грибов, смена ядерных фаз, строение 

базидий. 

33. Отличительные особенности строения клетки грибов разных групп. 

34. Параллельная эволюция желто-зеленых с зелеными водорослями 

35. Почвенные (эдафофильные) водоросли.  

36. Практическое использование водорослей  

37. Разнообразие жизненных циклов водорослей (гаплонтный, диплонтный, гетероморфный, 

изоморфный). 

38. Разнообразие строения плодовых тел базидиальных грибов, рассеивание спор. 

39. Роль бурых водорослей в морских экосистемах. Использование в народном хозяйстве. 

40. Роль низших растений в народном хозяйстве. 

 

Критерии оценки курсовых работ 



 

 

 

 

21 

Оценка «отлично» ставится за курсовую работу,  содержащую последовательное, логич-

ное и полное изложение материала; полностью раскрытую тему, использование новейших ли-

тературных источников и периодических изданий, соответствие  заключения и выводов по-

ставленным задачам, Оформление курсовой работы полностью отвечает  предъявляемым тре-

бованиям. 

Оценка «хорошо» ставится за курсовую работу, содержащую последовательное изложение 

основных вопросов темы, понимание теоретического и практического материала. Работа отли-

чается достаточной обоснованностью выводов и обобщений, но содержит неточности в изло-

жении материала. Оформление курсовой работы не полностью соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за курсовую работу, если не полностью раскрыта 

основная тема, нарушена логика в изложении материала; ограничен круг изученной литерату-

ры; нарушены правила оформления и составления библиографии 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если работа не отвечает вышепе-

речисленным требованиям. 

 

 

4.3. Рейтинг план дисциплины «Систематика низших растений» 

направление  06.03.01 Биология  курс _1 , семестр 1 

 
Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за конкрет-

ное задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. Водоросли 

Текущий контроль      

тестирование  4 4 0 16 

 отчет по лабораторным работам 1 4 0 4 

Рубежный контроль (тестирование)    15  

Модуль 2.  Грибы, Лишайники 

Текущий контроль      

тестирование  4 4 0 16 

 отчет по лабораторным работам    4 

Рубежный контроль (тестирование)    15  

     

Поощрительные баллы  

1. Активная работа при проведении 

лабораторных работ  

-  -  -  5  

3. Выполнение индивидуального 

задания 

-  -  -  5  

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1.Посещение лекционных занятий  -  -  
-8 0  

2. Посещение практических занятий  -  -  -16  0  

Итоговый контроль   

Экзамен  1  30  0  30  

Всего     110  
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Раздел «Систематика низших растений» 

 

Основная литература: 

1. Дубовик И.Е. Введение в ботанику и альгологию : учеб. пособие / И. Е. Дубовик, М. Ю. Ша-

рипова, Р. Г. Минибаев ; БашГУ .— Уфа : БашГУ, 2004 .— 164 с. ( аб3 –123, чз4 – 3). 

2. Дубовик И.Е. Микология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Е. Дубовик, М.Ю. Шари-

пова; БашГУ. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ 

возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — 

<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/DubovikSharupovaMikologiya.pdf>. 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Дубовик И. Е. Грибы. Лишайники. [Электронный ресурс]: практикум / И. Е. Дубовик, М. Ю. 

Шарипова; БашГУ. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. — Электрон. версия печ. публикации. — 

Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — 

<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/DubovikSharipovaGribyLishaynikiPraktikum.pdf>. 

3. Краткий определитель водорослей Башкортостана : Учеб. пособие / Р. Г. Минибаев [и др.] ; 

М-во образования РФ, Башкирский гос. ун-т .— Уфа : БашГУ, 2003-. Ч. 1 .— 2003 .— 148 с. 

( аб3 –25, чз4 – 3). 

4. Шарипова М.Ю. Водоросли : практикум / М. Ю. Шарипова, И. Е. Дубовик ; БашГУ .— Уфа 

: Изд-во БашГУ, 2008 .— 80 с. ( аб3 –79, чз4 – 2). 

5. Шарипова М.Ю. Альгология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Ю. Шарипова, И.Е. 

Дубовик ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2017 .— Элек-

трон. версия печ. публикации .— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ 

.— <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Sharipova_Dubovik_Algologija_up_2017.pdf>. 

 

 

 

5.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного 

обеспечения, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» - https://elib.bashedu.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» -

https://biblioclub.ru/ 

3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

4. Электронный каталог Библиотеки БашГУ - http://www.bashlib.ru/catalogi/ 

5. Электронная информационно-образовательная среда БашГУ (ЭИОС) -

 http://www.bashedu.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-bashgu 

6. Windows 8 Russian.Windows Professional 8 Russian Upgrade.Лицензия OLP NL Academic Edi-

tion. Бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г 

7. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Лицензия OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

№114 от 12.11.2014 г.  

8. Ботанические сады http://garden.karelia.ru/look/index.shtml 

https://elib.bashedu.ru/dl/read/DubovikSharupovaMikologiya.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5472&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Sharipova_Dubovik_Algologija_up_2017.pdf
https://elib.bashedu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bashlib.ru/catalogi/
http://www.bashedu.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-bashgu
http://garden.karelia.ru/look/index.shtml
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9. Ботанический сервер Московского университета http://herba.msu.ru/russian/index.html 

10. http://algaebase.comглобальная база данных водорослей с таксономической, 

номенклатурной и раздаточной информацией 

11. http://www.plantarium.ru  онлайн определитель растений, фотографии и описания растений 

12. http://linnean-online.org  Фотографии гербария К.Линнея 

13. https://plant.depo.msu.ru Депозитарий живых систем «Ноев ковчег» - каталог и изображения 

растений гербария МГУ 

 

Профессиональные базы данных 

 1. Универсальная Базы данных EastView (доступ к электронным научным журналам) -

 https://dlib.eastview.com/browse 

2. Научная электронная библиотека - elibrary.ru  (доступ к электронным научным журналам) -

 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

3. Зарубежные научные БД – перечень и наличие доступа уточнять в разделе Зарубежные на-

учные ресурсы по ссылке http://www.bashedu.ru/biblioteka 

  

Информационно-справочные системы 

 1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. SCOPUS - https://www.scopus.com 

наличие доступа уточнять в разделе Зарубежные научные ресурсы по ссыл-

ке http://www.bashedu.ru/biblioteka 

3. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com 

наличие доступа уточнять в разделе Зарубежные научные ресурсы по ссыл-

ке http://www.bashedu.ru/biblioteka 

Программное обеспечение: 

1. Права на программы для ЭВМ операционная система для персонального компьютера Win 

SL 8 Russian OLP NL Academic Edition Legalization Get Genuine. Права на программы для 

ЭВМ обновление операционной системы для персонального компьютера Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Программа для ЭВМ Office Standard 2013 Russian OLPNL Academic Edition. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Официальный оригинальный английский текст лицензии для системы 

Moodle http://www.gnu.org/licenses/gpl.html Перевод лицензии для системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://herba.msu.ru/russian/index.html
http://algaebase.com/
http://www.plantarium.ru/
http://linnean-online.org/
https://plant.depo.msu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://www.bashedu.ru/biblioteka
http://www.consultant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.bashedu.ru/biblioteka
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.bashedu.ru/biblioteka
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf%C2%BB
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6.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процес-

са по дисциплине 

 
Наименование специальных* по-
мещений и помещений для са- 
мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по- 
мещений и помещений для само- 

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про- 
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до- 
кумента 

1. учебная аудитория для прове- 
дения занятий лекционного типа: 
Аудитория №232(учебный корпус 
биофака), аудитория №332 (учеб- 
ный корпус биофака) 

 
2. 2.учебная аудитория для прове- 

дения занятий семинарского ти- 

па::аудитория № 430, 432(1) (учеб-

ный корпус биофака). 

 
3. учебная аудитория для 

проведения групповых и индиви-

дуальных практических занятий 

и консультаций, учебная аудито-

рия для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: ау-
дитория № 430, 432(1) (учебный 
корпус биофака), компьютерные 
классы – аудитории № 319, 231 
(учебный корпус биофака).  
4. помещения для самостоятель-
ной работы: аудитория № 428 
(учебный корпус биофака), читаль-
ный зал №1 (главный корпус). 
5. учебная аудитория для курсо-

вого проектирования (выполне-

ния курсовых работ): аудитория 

№ 430, 432(1) (учебный корпус 

биофака 

Аудитория № 232 
Учебная мебель, доска, мультиме- 
диа-проекторPanasonicPT-LB78VE, 
экран настенный ClassicNorma 
244*183. 

Аудитория № 332 
Учебная мебель, доска, мультиме- 
диа-проекторPanasonicPT-LB78VE, 
экран настенный ClassicNorma 
244*183. 

Аудитория № 432(1) 

Лабораторное оборудование, лабора-

торный инвентарь, учебно-наглядные 

пособия, микроскоп "ЛОМО" Мик-

мед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 

Аудитория № 430 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедиа-проектор Epson EMP-S5 

SVGA 2000ANSI в комплекте с за-

пас.лампой, доска интерактивная 

Hitachi Starboard FX-63, ноутбук Aser 

Aspire 5315-051G08Mi, микроскоп 

Биом-2 -5 шт. 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный 

компьютер в комплекте №1 iRU Corp 

– 15 шт. 

Аудитория № 231 

Учебная мебель, доска, Персональный 

компьютер в комплекте HPAiO 

20»CQ 100 eu (моноблок) – 7 шт. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, 

мультимедиа-проектор In 

FocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный Classic Norma 

200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-
наглядные пособия, стенд по по-
жарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 
шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 432(1) 

Лабораторное оборудование, лабора-

торный инвентарь, учебно-наглядные 

пособия, микроскоп "ЛОМО" Мик-

мед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 

Аудитория № 430 

1. Windows 8 Russian. Windows Pro- 
fessional 8 Russian Upgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 
Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 
3. Программное обеспечение 
Moodle. Официальный оригиналь- 
ный английский текст лицензии для 
системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
Перевод лицензии для системы 
Moodle, http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf


 

 

 

 

25 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедиа-проектор Epson EMP-S5 

SVGA 2000ANSI в комплекте с запас. 

лампой, доска интерактивная Hitachi 

Starboard FX-63, ноутбук Aser Aspire 

5315-051G08Mi, микроскоп Биом-2 -5 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При очной форме обучения дисциплина преподается в 1 семестре. В этом случае аудиторная на-

грузка составляет 36  часов, в том числе: контактных –37,2; лекций -18 часов, лабораторных – 18 

часа, ФКР 1,2 ; СР – 46  час, контроль – 34,8. Итого – 108 часов. 

  При очно-заочной форме обучения дисциплина преподается в 1-ом семестре. Аудиторная 

нагрузка составляет 36 часов, в том числе: контактных 37,2; лекций – 18 часов, лабораторных – 18 

часов, ФКР – 1,2 ;самостоятельная работа – 45 часов; контроль 25.  Итого –  108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины Систематика низших растений на 1семестр, 1 курс 

(наименование дисциплины) 

Очная, очно-заочная 

форма обучения 

Вид работы 
Объем дисциплины 

ДО (ОЗО) 

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов) 3/108 (3/108) 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 37,2 ( 37,2) 

лекций 18 (18) 

практических/ семинарских  

лабораторных 18(18) 

других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятель-

ности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР) 1,2 (1,2) 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 46 (45) 

Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету 

(Контроль) 34,8 (25) 

 

 Форма(ы) контроля: 

Экзамен 1 семестр 
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№ 

п/п 
Тема и содержание 

Форма изучения материалов: лекции, 

практические занятия, семинарские 

занятия, лабораторные работы, само-

стоятельная работа и трудоемкость (в 

часах 

Основная и дополнительная лите-

ратура, рекомендуемая студентам 

(номера из списка) 

Задания по само-

стоятельной работе 

студентов  

Форма текущего контро-

ля успеваемости (колло-

квиумы, контрольные 

работы, компьютерные 

тесты и т.п.) 

ЛК ПР/СЕМ ЛР СР 

1 2 4 5 6 7 8  9 10 

1. Введение. Общая характери-

стика низших растений.   

Основные отделы низших рас-

тений. Деление отделов по 

группам: прокариоты и эука-

риоты.  Отдел сине-зеленые 

водоросли (цианеи). 

 

4 (4)  4 (4) 5 (5)  

 

Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 

Работа с литерату-

рой, Подготовка к 

тестированию.  

Тестирование, защита 

лабораторных работ  

2. Основные отделы водорос-

лей.Строение клетки. Органи-

зация таллома. Размножение. 

Типы половых процессов  и 

жизненных циклов.  

2 (2) 

 

 2(2) 

 

5(5) 

 

Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 
Работа с литерату-

рой.   Подготовка 

к тестированию 

 

Тестирование, защита 

лабораторных работ 

3. Отдел зеленые водоросли. 

Принципы систематики. Раз-

множение. Отдел охрофиты. 

Класс диатомовые. Роль в при-

роде и народно-хозяйственнной 

деятельности человека 

2 (2)  2 (2) 4 (4) 

 

Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 
Работа с  литера-

турой.   Подготов-

ка к тестированию 

 

защита лабораторных 

работ, тесты 

4. Классы  буры и желто-зеленых  

водорослей  Отдел  красные 

водоросли. Принципы система-

тики. Размножение. Роль в при-

роде и народно-хозяйственнной 

деятельности человека 

2 (2)  2 (2) 5 (5) 

 

Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 
Работа с  литерату-

рой. Подготовка к 

тесту. 

Тестирование, защита 

лабораторных работ 
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5. Царство грибов. Строение 

грибной клетки. Питание гри-

бов. Размножение. Принципы 

деления грибов на высшие и 

низшие. 

 

2 (2) 

 

 2 (2) 

 

4 (4) Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 
Работа с  литерату-

рой. Подготовка к 

тесту. 

защита лабораторных 

работ 

6. Отделы оомицеты, зигомицеты. 

Важнейшие представители. Фи-

логения. Принципы деления 

отдела аскомицеты на классы. 

Роль в природе и деятельности 

человека. 

 

2 (2)  2 (2) 4 (4) 

 

Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 
Работа с  литерату-

рой. Подготовка к 

тесту. 

Тестирование, защита 

лабораторных работ 

7. Отдел  базидиомицеты. Деление 

на классы. Сьедобные и ядови-

тые грибы. Роль в природе и 

деятельности человека. 

 

2 (2)  2 (2) 5 (4) 

 

Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 
Работа с  литерату-

рой 

защита лабораторных 

работ 

8. Отдел несовершенные грибы. 

Принципы систематики. Отдел 

лишайники. 

2 (2)  2 (2) 4 (4) 

 

Основная литература 1,2; допол-

нительная 3-6 
Работа с  литерату-

рой 

защита лабораторных 

работ 

 Всего часов: 18 (18) 

 

 18 (18) 

 

46(45)    



 

 

 


