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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 

 
1.1 Основания для введения учебной дисциплины в учебный план: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки 35.03.01 - Лесное дело (квалификация (степень) «бакалавр»),   при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» июля 2017 г. № 706; 

- Основная образовательная программа  подготовки бакалавра, по направлению – 35.03.01 
Лесное дело, профиль Лесное хозяйство.  

 
1.2 Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к базовой части блока Б1 ОПОП                                                                                   
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
 
1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены измене-

ния и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствова-
ния, которые отражаются в п. 9 рабочей программы.  

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к на-
учно-исследовательскому виду деятельности; к решению им профессиональных задач, предусмот-
ренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки, а также ОПОП ВО университета, в рамках которой преподаѐтся дан-
ная дисциплина. 

 
Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических профессио-

нальных навыков в области генетики лесных пород. 
 

2.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1
 В случае отсутствия примерной программы данный пункт не прописывается. 

1
 В случае если дисциплина является дисциплиной по выбору обучающегося, то пишется следующий текст:                             

- относится к  дисциплинам по выбору; 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Компетенции, 
в формировании которых за-

действована дисциплина 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижений ком-
петенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать 
уметь делать (дей-

ствовать) 
владеть навыками 

(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Обязательные профессиональные компетенции 

ОПК-4 Знает и контролирует 
применение совре-
менных технологий в 
области лесного хо-
зяйства  

ИД1- ОПК-4 

 

основные законы 
наследственности и 
изменчивости орга-
низмов и биоцено-
зов на Земле; 
- закономерности 
возникновения и 
существования раз-
нообразия как самих 
биологических су-
ществ, так и их со-
обществ       

использовать зако-
номерности насле-
дования признаков 
у различных орга-
низмов, а также 
особенности их 
проявления у дре-
весных пород 

основными генетически-
ми приемами для сохра-
нения ценного генофон-
да лесных фитоценозов 

Обосновывает и реа-
лизует современные 
технологии ведения 
лесного хозяйства 

ИД2- ОПК-4 

 
генетические осно-
вы лесных древес-
ных пород  в целях 
планирования и 
проведения лесохо-
зяйственных меро-
приятий, направ-
ленных на рацио-
нальное использо-
вание лесов 

использовать зако-
номерности насле-
дования признаков 
у лесных древес-
ных пород  в целях 
планирования и 
проведения лесо-
хозяйственных 
мероприятий, на-
правленных на 
рациональное ис-
пользование лесов 

владеть основными на-
выками планирования и 
проведения лесохозяй-
ственных мероприятий, 
направленных на рацио-
нальное использование 
лесов 
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2.3. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
 
 

Индекс и на-
звание компе-

тенции 

Код индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оцени-
вания – знания, 
умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства  
контроля формиро-
вания компетенций 

компетенция не сфор-
мирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений и навыков не-
достаточно для реше-
ния практических (про-
фессиональных) задач 

1. Сформированность компетенции соответствует минимальным 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом 
достаточно для решения практических (профессиональных) 
задач. 
2. Сформированность компетенции в целом соответствует тре-
бованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в 
целом достаточно для решения стандартных практических 
(профессиональных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью соответствует 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации 
в полной мере достаточно для решения сложных практических 
(профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 

ОПК-4 ИД1- ОПК-4 

 
Полнота  
знаний 

Знает основные 
законы наследст-
венности и измен-
чивости организмов 
и биоценозов на 
Земле; 
- закономерностей 
возникновения и 
существования 
разнообразия как 
самих биологиче-
ских существ, так и 
их сообществ 

Не знает основные 
законы наследственно-
сти и изменчивости 
организмов и биоцено-
зов на Земле; 
- закономерности воз-
никновения и сущест-
вования разнообразия 
как самих биологиче-
ских существ, так и их  

сообществ 

1. Получает обучающийся, который имеет знания только ос-
новного материала, но не усвоил его детали, испытывает за-
труднения при решении практических задач. В ответах на по-
ставленные вопросы обучающимся допущены неточности, даны 
недостаточно правильные формулировки, нарушена последова-
тельность  в изложении программного материала.   

2. Заслуживает обучающийся, твердо знающий программный 
материал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. 
Не следует допускать существенных неточностей при ответах на 
вопросы, необходимо правильно применять теоретические по-
ложения при решении практических задач, владеть определен-
ными навыками и приемами их выполнения. 

3. Выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему 
теоретический и практический материал дисциплины. Ответ 
должен быть логичным, грамотным. Обучающемуся необходимо  
показать знание не только основного, но и дополнительного 
материала, быстро ориентироваться, отвечая на дополнитель-
ные вопросы. Обучающийся должен свободно справляться с 
поставленными задачами, правильно обосновывать принятые 
решения. 

Тестирование; 
Контрольная 

работа; Заключи-
тельное тестирова-

ние 

 
Наличие 
 умений 

Умеет использовать 
закономерности 
наследования при-
знаков у различных 
организмов, а также 
особенности их 
проявления у дре-

Не умеет использовать 
закономерности насле-

дования признаков у 
различных организмов, 
а также особенности их 
проявления у древес-

ных пород 

1. Ориентируется в основных законах наследственности и из-
менчивости организмов, закономерностях возникновения и су-
ществования разнообразия как самих биологических существ, 
так и их сообществ наследственности и изменчивости организ-
мов, закономерностях возникновения и существования разнооб-
разия органического мира 
2. Свободно ориентируется в основных понятиях наследствен-
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весных пород ности и изменчивости организмов, закономерностях возникнове-
ния и существования разнообразия органического мира 
3. В совершенстве владеет основными понятиями наследствен-
ности и изменчивости организмов, закономерностями возникно-
вения и существования разнообразия органического мира 

 
Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Имеет навыки ос-
новных генетиче-
ских приемов для 
сохранения ценного 
генофонда лесных 
фитоценозов 

Не имеет навыков ос-
новных генетических 

приемов для сохране-
ния ценного генофонда 

лесных фитоценозов 

1. Умеет использовать закономерности наследования признаков 
у различных организмов, а также особенности их проявления у 
древесных пород 
2. Умеет  обосновывать закономерности наследования призна-
ков у различных организмов, а также особенности их проявления 
у древесных пород 
3. Умеет прогнозировать закономерности наследования призна-
ков у различных организмов, а также особенности их проявления 
у древесных пород 

ПК-4 ИД2- ОПК-4 

Полнота  
знаний 

Знает генетические 
основы лесных 
древесных пород  в 
целях планирова-
ния и проведения 
лесохозяйственных 
мероприятий, на-
правленных на ра-
циональное исполь-
зование лесов 

Не знает генетические 
основы лесных древес-

ных пород  в целях 
планирования и прове-
дения лесохозяйствен-
ных мероприятий, на-
правленных на рацио-

нальное использование 
лесов 

1. Знаком с генетическими основами лесных древесных пород  в 
целях планирования и проведения лесохозяйственных меро-

приятий, направленных на рациональное использование лесов 
2. Свободно ориентируется в генетических основах лесных дре-
весных пород  в целях планирования и проведения лесохозяй-

ственных мероприятий, направленных на рациональное исполь-
зование лесов 

3. В совершенстве владеет генетическими основами лесных 
древесных пород  в целях планирования и проведения лесохо-
зяйственных мероприятий, направленных на рациональное ис-

пользование лесов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование; 
Контрольная 

работа; Заключи-
тельное тестирова-

ние 

 
Наличие 
 умений 

Умеет использовать 
генетические осно-
вы лесных древес-
ных пород  в целях 
планирования и 
проведения лесохо-
зяйственных меро-
приятий, направ-
ленных на рацио-
нальное использо-
вание лесов 

Не умеет использовать 
генетические основы 

лесных древесных по-
род  в целях планиро-
вания и проведения 
лесохозяйственных 

мероприятий, направ-
ленных на рациональ-

ное использование 
лесов 

1. Знаком с проявление основных генетических закономерностей 
в целях планирования и проведения лесохозяйственных меро-
приятий, направленных на рациональное использование лесов 
 2. Умеет использовать проявление основных генетических за-
кономерностей в целях планирования и проведения лесохозяй-
ственных мероприятий, направленных на рациональное исполь-

зование лесов  
3. Умеет использовать и интерпретировать проявление основ-

ных генетических закономерностей в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

рациональное использование лесов 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Владеет навыками 
планирования и 
проведения лесохо-
зяйственных меро-
приятий, направ-
ленных на рацио-
нальное использо-
вание лесов 

Не владеет навыками 
планирования и прове-
дения лесохозяйствен-
ных мероприятий, на-
правленных на рацио-

нальное использование 
лесов 

1. Владеет навыками анализа генетических законов при плани-
ровании и проведении лесохозяйственных мероприятий, на-

правленных на рациональное использование лесов  
2. Владеет навыками применения генетических законов при 

решении задач по планирования и проведения лесохозяйствен-
ных мероприятий, направленных на рациональное использова-

ние лесов 
3. Уверенно владеет навыками применения генетических зако-
нов при решении задач по планирования и проведения лесохо-
зяйственных мероприятий, направленных на рациональное ис-

пользование лесов 

 
 
 



5 

 

2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами  и  
практиками в составе ОПОП 

 

Учебные дисциплины, практики*, на которые опи-
рается содержание данной учебной дисциплины  Код и наименование 

учебных дисциплин, 
практик, для которых 
содержание данной 

дисциплины выступает 
основой 

Код и наименование 
учебных дисциплин, 
практик, с которыми 
данная дисциплина 
осваивается парал-

лельно в ходе одного 
семестра 

  

Код и  
наименование 

Перечень требований,  
сформированным в ходе 

изучения предшествующих  
(в модальности «знать и по-
нимать», «уметь делать», 

«владеть навыками») 

Б1.О.08 
- Химия 

знать объекты: термодина-
мическая система, внутрен-
няя  энергия системы, окис-
лительно-осстановительные 

потенциалы; 
уметь использовать прояв-
ление основных законов хи-
мии в практической деятель-

ности 

Б1.О.29  -  
Лесные культуры; 

Б1.О.31 – Лесоводство; 
Б1.О.33 –  

Лесная селекция 
 

Б1.О.12 – 
Ботаника  

Б1.О.10 – Физика; 
Б1.О.35 – Геодезия 

 
 
 

Б1.О.14 
- Лесная экология 

знать объекты:  клетка, ткани 
растений, вегетативные и 
генеративные органы расте-
ния, размножение бесполое 
и половое; 
владеть навыками примене-
ния особенностей система-
тики, анатомии, морфологии 
и воспроизводства.  

* - Для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с пред-
шествующей подготовкой обучающихся в старшей школе 

 
2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами и  

практиками в составе ОПОП 
 

В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 

 учѐт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы по-
следующей дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей 
дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приѐма зачета по 
предыдущей. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 

 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие 
творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют приоб-
ретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная работа 
способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный ком-
понент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление межлич-
ностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 
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2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, формиро-
вание творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, 
общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной эти-

ки, культуры экономического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины спо-

собствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

 
 
 

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина изучается во II семестре  I курса очной формы. Продолжительность семестра  16 

2/6 недель.  
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

в т.ч. по семестрам обучения 

Очная форма 

II сем. 
 

1. Аудиторная работа, всего 44 

- Лекции 20 

- Практические занятия (включая семинары)   8 

- Лабораторные занятия 16 

2. Внеаудиторная академическая работа обучающихся  64 

2.1 Фиксированные виды 

Выполнение и сдача  задания  в виде  
лабораторной  работы 

4 

2.1 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  20 

2.2 Самоподготовка к  аудиторным занятиям   18 

2.3   Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных  мероприятиях, проводимых  в рамках текущего 
контроля освоения дисциплины  (за исключением  учтѐнных в 
пп.2.1 – 2.2): 

22 

3. Получение зачѐта по итогам освоения дисциплины  

ОБЩАЯ трудоемкость  
дисциплины: 

Часы                              108 

Зачетные единицы                                3 

Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), рас-
четно-графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

  

3 

 

 
 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер и наименование 
раздела 

учебной дисциплины. 
Укрупнѐнные темы раздела 

Трудоемкость раздела и еѐ распределе-
ние по видам учебной работы,   час. 
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ы
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о
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) 
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о

р
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то
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 
Основы генетики лесных древесных по-

род 
7 0 2 

 
0 
 

х 5  
Рубежное 

тестирование 
ОПК-1 
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2 
Цитологические основы 

наследственности 
12 4 2 

 
х 

 
2 
 

8 

4 

Рубежное 
тестирование 

ОПК-1 
 

 
 

3 

Молекулярные основы наследственности 18 8 4 
х 
 

4 10 
Рубежное 

тестирование 
ОПК-1 

 3.1. ДНК как носитель наследственности   2 х 2 5 

3.2. Генная инженерия   2 х 2 5 

4 

Закономерности наследования признаков 
при внутривидовой гибридизации 

27 12 4 х 8 15 

Рубежное 
тестирование 

ОПК-1 
 

4.1. Наследование признаков при ал-
лельном и неаллельном взаимодействии 

генов 
  2 х 4 5 

4.2. Основы хромосомной теории 
наследственности 

  2 х 4 10 

5 Наследственность и изменчивость 14 4 2 х 2 10 
Рубежное 

тестирование 
ОПК-1 

 

6 Генетика индивидуального развития 14 6 2 4 
 
х 
 

8 
Рубежное 

тестирование 
ОПК-1 

7 

Генетические закономерности лесных 
фитоценозов 

16 8 4 4 
 
х 
 

8 

Рубежное 
тестирование 

ОПК-1 
7.1. Генетические процессы в популяциях   2 2 

х 
 

4 

7.2 Генофонд лесных древесных пород и 
его сохранение 

  2 2 
х 
 

4 

Промежуточная аттестация × × × × × ×  Зачет  

Итого по учебной дисциплине 108 44 20 8 16 64   

Доля лекций в аудиторных занятиях, %                                                                           45,5 
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4.2. Лекционный курс.  
Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной дисциплины 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по 
разделу, 

час. 
Используе-

мые интерак-
тивные  
формы р

а
зд

е
л

а
  

л
е

кц
и

и
 

Очная форма 

1 1 Тема: Основы генетики лесных древесных пород 
2 Традицион-

ная лекция 

2 2 

Тема: Цитологические основы наследственности.  
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Лекция-
визуализация 

 

1) Роль клеточных структур в передаче наследственной информа-
ции; ядра, цитоплазмы, пластид, митохондрий.  

2) Хромосомы - носители наследственной информации, их мор-
фология и структура. Понятие о кариотипе. 

3) Способы деления клеток: митоз, мейоз. Кроссинговер. Их гене-
тическое значение. 

4) Спорогенез, гаметогенез, оплодотворение у растений и их гене-
тическое значение.  

 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

Тема: Молекулярные основы наследственности  
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Лекция-
визуализация 

 
 

1) Химический состав хромосом. ДНК и РНК-носители наследст-
венности, их химическая, физическая и генетическая сущность.  

2) Доказательства роли ДНК как носителя наследственности. Ге-
нетический код. Ген - его структура и функции. 

3) Ген - его структура и функции. Механизм репликации ДНК по 
гипотезе Д. Уотсона и Ф. Крика. 

4) Генный контроль биосинтеза белка. 

4 

Тема: Генная инженерия 

1) Регуляция экспрессии генов, транспозоны, глазмиды, трансду-
цирующие фаги. Ферменты, факторы, операции на ДНК in vitro.  

2) Клеточная инженерия растений, трансформация растительных 
клеток, экспрессия чужеродных генов в растениях. 

3) Геномное конструирование у растений. 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

Тема: Наследование признаков при аллельном и неаллель-
ном взаимодействии генов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция-
визуализация 

 
 

1) Особенности метода Г. Менделя. Понятие об аллелях, доми-
нантности, рецессивности, фенотипе, генотипе, гомо- и гетерози-
готности. Первый (закон единообразия гибридов первого поколе-
ния), второй (закон расщепления признаков у гибридов второго 
поколения) законы Г. Менделя.  

2) Дигибридное скрещивание: отличия от моногибридного скрещи-
вания, первый, второй, третий законы Г. Менделя, статистический 
характер расщепления, цитологические доказательства расщеп-
ления. 

3) Наследование при взаимодействии генов: неполное  доминиро-
вание  между  аллельными  генами,  эпистаз,. комплементарное     
действие,     новообразования,     полимерия, модифицирующее 
влияние, сцепление генов. 

6 
 

Тема: Основы хромосомной теории наследственности 

1) Доказательства участия хромосом в передаче наследственной 
информации. Создание хромосомной теории наследственности и 
вклад в нее работ школы Моргана.  

2) Генетика пола. Расщепление по полу. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Пол и половые хромосомы у растений. 

3) Явление сцепленного наследования. Совпадение числа групп 
сцепления с гаплоидным числом хромосом. Характер расщепле-
ния при независимом и сцепленном наследовании. Кроссинговер. 
Механизм кроссинговера. Величина перекреста и линейное рас-
положение генов в хромосоме. Одинарный и множественный пе-
рекрест. 

4) Локализация генов. Генетические карты хромосом. Роль крос-
синговера и рекомбинации генов в эволюции и селекции растений. 
Основные положения хромосомной теории Моргана. 

5 7 

Тема: Наследственность и изменчивость  
 
 
 

 
 
 
 

1) Наследственность и изменчивость. Определение мутаций и 
мутационной изменчивости.   

2) Классификация мутаций. Свойства мутаций. Мутагенные фак-



 9 

торы: понятия, классификация, принцип действия. Урбанизация и 
мутагенез. Экологические последствия. 

 
 

2 

 
 
 

Лекция-
визуализация 

 
 
 
 
 

3) Полиплоидия.   Определение полиплоидии, ее биологическая v 
сущность. Классификация полиплоидов: эуплоидия, анеуплоидия, 
гаплоидия; авто- и аллополиплоиды. 

4) Пути возникновения полиплоидов в природе и эксперименте. 
Закономерности наследования при полиплоидии. Распространен-
ность полиплоидов в природе. Отдаленная гибридизация. 

6 8 

Тема: Генетика индивидуального развития  
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Лекция-
визуализация 

 

1) Онтогенетическая изменчивость. Определение онтогенеза, гап-
ло- и диплофаза, этапы онтогенеза.    Дифференциация    и    то-
типотентность  клеток, дифференциальная активность генов.  

2) Генетические  основы  адаптации  растений.  Модель генетиче-
ского контроля адаптации растений к неблагоприятным факторам 
среды. 

3) Доказательства разных направлений адаптации растений в 
пределах естественного ареала и при интродукции. 

7 

9 

Тема: 6.1. Генетические процессы в популяциях  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция-
визуализация 

 

1) Понятия  о внутривидовом полиморфизме. Внутривидовые так-
соны по Л.Ф. Правдину. Категории и формы внутривидовой измен-
чивости по С.А. Мамаеву, методы изучения.  

2) Понятие о чистых линиях и популяциях по Иоганнсену.   Пан-
миктические   популяции.   Закономерности наследования эле-
ментарных признаков в идеальных популяциях (закон Харди-
Вайнберга). 

3) Факторы генетической динамики популяций: мутации, изоляции, 
дрейф генов, миграции, давление отбора (работы С.С. Четверико-
ва, Н.П. Дубинина). 

4) Понятие о генетическом гомеостазе, сбалансированном поли-
морфизме, видах естественного отбора (работы И.И. Шмальгау-
зена). Генетический анализ лесных популяций. 

10 

Тема: Генофонд лесных древесных пород и его сохранение 

1) Понятие о генофонде лесных древесных пород. Динамика ге-
нофонда лесов в связи с изменением климата и антропогенным 
влиянием, пути повышения устойчивости лесных древесных по-
род.   

2) Методы консервации генетических ресурсов. Формы выделения 
и сохранения ценного генофонда лесных древесных пород.  

3) Представление о проблемах сохранения  генофонда лесных 
культур и исчезающих видов Омской области. 

4) Роль генетики лесных фитоценозов в связи с урбанизацией, 
селекцией, заменой естественных насаждений культурами, интро-
дукцией растений. 

Общая трудоѐмкость лекционного курса 20 х 

Всего лекций по учебной дисциплине:  час Из них в интерактивной форме: час 

- очная форма обучения 20 - очная форма обучения 18 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 

-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 
и 2 

 
4.3. Примерный тематический план  практических занятий 

по разделам учебной дисциплины 
 

Тема занятия/ 
Примерные вопросы на обсуждение  

(для занятий в формате семинарских)  

Трудоѐмкость  
по разделу,  

час. 
Используемые  

интерактивные фор-
мы 

Связь занятия  
 с ВАРС* 

Очная форма 

1 2 3 4 

6. Генетика индивидуального развития.  

4 
Работа с информа-
ционным текстом, 

ключевые термины 
ОСП, УЗ  СРС 1) Генетические основы фотосинтеза и иммуни-

тета. 
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2) Генетические основы адаптации растений. 

7. Генетические закономерности лесных  
фитоценозов 

 
4 
 
 

 
Работа с информа-
ционным текстом, 

ключевые термины 

 
ОСП, УЗ  СРС 

1) Факторы генетической динамики популяций: 
мутации, изоляции, дрейф генов, миграции, 
давление отбора.  

2) Понятие о генетическом гомеостазе, сбалан-
сированном полиморфизме, видах естествен-
ного отбора 

3) Генетический анализ лесных популяций. 

4) Динамика генофонда  фитоценозов. 

5) Принципы работ по сохранению  
генофонда лесных популяций. 

Всего практических занятий по дисциплине: час.  час 

- очная форма обучения 8 Из них в интерактивной форме: - 

* Условные обозначения: 
ОСП - предусмотрена  обязательная  самоподготовка  к  занятию;   УЗ  СРС  - на занятии  выдаѐтся задание на  
конкретную ВАРС; ПР СРС - занятие  содержательно  базируется на результатах  выполнения  студентами кон-

кретной  ВАРС;   … 

Примечания:  
-  материально-техническое обеспечение  практических занятий – см. Приложение 6 

- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 
2 

 

4. 3 Лабораторный практикум. 
 Примерный тематический  план лабораторных занятий   

по разделам учебной дисциплины 
 

Номер 

 
 

Тема лабораторной работы 
 
 

Трудоем-
кость ЛР, 

час. 
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Очная  
форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 1 
Изучение фаз митоза и мейоза на 

временных препаратах 
2 + - - 

3 
 

2 2 

Молекулярные основы наследствен-
ности. Строение нуклеиновых кислот. 
Репликация, транскрипция, трансля-
ция. Решение задач.  

 
2 

+ - Работа с инфор-
мационным тек-
стом, ключевые 
термины 

3 3 Генная инженерия.  
Решение задач.  

2 + - Работа с инфор-
мационным тек-
стом, ключевые 

термины 

 
 
 
 

4 
 

4 4 Закономерности наследования. Зако-
ны Менделя. Решение типовых задач. 

 
2 

+ - Работа с инфор-
мационным тек-
стом, ключевые 

термины 

5 5 Взаимодействие генов. Аллельное и 
неаллельное взаимодействие генов. 
Построение рядов распределения 
особей  в F2 по фенотипу и генотипу 
при полимерном наследовании при-
знаков. Решение типовых задач. 

 
 
 

2 

+ - Работа с инфор-
мационным тек-
стом, ключевые 

термины 

6 6 Наследование признаков, сцепленное 
с полом. Решение типовых задач. 

2 + - Работа с инфор-
мационным тек-
стом, ключевые 
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термины 

7 7 Сцепленное наследование признаков. 
Решение типовых задач. 

2 + - Работа с инфор-
мационным тек-
стом, ключевые 

термины 

5 8 8 Изменчивость. Статистическое изуче-
ние модификационной изменчивости.  

2 + - - 

Итого  ЛР  Общая трудоѐмкость ЛР 16 х 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лабораторного практикума  – см. Приложение  6  

- обеспечение лабораторного практикума  учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1 
и 2 

 
5. ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1 ФИКСИРОВАННЫЕ ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Выполнение и сдача  задания  в виде лабораторной  работы 

 
Лабораторная работа направлена на закрепление знаний по разделу «Цитологические основы 

наследственности». В ходе выполнения работы обучающиеся должны: 
 
1. Изучить все фазы и стадии мейоза. 
2. Дать их краткую характеристику. 
3. На рисунке идентифицировать и подписать все фазы и стадии мейоза.  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 зачтено – идентифицированы все фазы и стадии мейоза и дана их характеристика;  

 не зачтено – не приведена характеристика или фазы и стадии идентифицированы непра-
вильно.   

 
5.2 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

 

Номер раз-
дела дисци-

плины 

Тема в составе раздела / 
вопрос в составе темы раздела, 

вынесенные 
на самостоятельное  изучение 

Расчетная 
трудоемкость, 

час. 

Форма  
текущего  
контроля  
по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1 

Введение. Генетика - фундаментальная биологическая наука. 
Генетика лесных растений как одна из ветвей общей генетики. 
Наследственность - предмет генетики: определение, примеры, 
методы изучения. Генетика лесных и парковых растений как 
часть лесного и паркового ресурсоведения. Краткая история 
развития генетики лесных и парковых фитоценозов.  

4 
Контрольная 
работа № 1 

4 

Цитоплазматическое наследование. Неядерная наследствен-
ность: цитоплазматическая,  пластидная,  митохондриальная,  
материнская, наследование через вирусы. Материнский эф-
фект. 

4 
Контрольная 
работа № 2 

5 
Гетерозис: определение, расщепление в F2 ,  типы гетерозиса, 
теории гетерозиса. 

4 
Контрольная 
работа № 3 

6 

Генетические  основы  адаптации  растений   
Модель генетического контроля адаптации растений к небла-
гоприятным факторам среды. Доказательства разных направ-
лений адаптации растений в пределах естественного ареала и 
при интродукции. 

4 
Контрольная 
работа № 4 

7 

Генетика лесных фитоценозов  
Роль генетики лесных фитоценозов в связи с урбанизацией, 
селекцией, заменой естественных насаждений культурами, 
интродукцией растений. 

4 
Контрольная 
работа № 5 

Примечание: 
- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения  
самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1-4. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученно-
го материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изучен-
ного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 

 

 

5.3 САМОПОДГОТОВКА К АУДИТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
(кроме контрольных занятий) 

 

Занятия, 
по которым пре-

дусмотрена 
самоподготовка 

Характер (со-
держание) 

самоподготовки 

Организационная 
основа самоподго-

товки 
Общий алгоритм самоподготовки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час. 

Очная форма обучения 

Лабораторные 
занятия 

Подготовка по 
контрольным 

вопросам  

Контрольные во-
просы по теме 

1. Изучение лекционного материала 
по теме лабораторного  и практиче-
ского  занятия 
2. Изучение учебной литературы, 
интернет-ресурсов по теме лабора-
торного  и практического  занятия 
3. Подготовка ответов на контроль-
ные вопросы 

18 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  он ясно, четко, логично и грамотно из-
лагает тему: дает определение основным понятиям, приводит различные методы, классификации; 

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму 
изложения, не выделяет основные понятия, методы, классификации. 

 
 

5.4 САМОПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ 
В КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (РАБОТАХ) 

 

Наименование оце-
ночного средства 

Охват  
обучающихся 

Содержательная характеристика  
(тематическая направленность) 

Расчетная трудо-
емкость, час 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Собеседование Фронтальный Основные закономерности наследования 

признаков лесных пород 
8 

Тест  Фронтальный По результатам 
изучения разделов №1-7 

8 

Заключительное  
тестирование 

Фронтальный 
По результатам изучения разделов №1-7 

6 

 
 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

6.2 Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной  
аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей 
и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 
настоящей программы 
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Форма промежуточной  
аттестации -  

зачѐт  

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-

цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осу-
ществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отве-
дѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачѐта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование. 

Процедура получения зачѐта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 
дисциплине (см. – Приложение 9) 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков: 

 
 

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  
учебного процесса по дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМК), соответствующий данной рабочей программе. При разработке 
УМК кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, содер-
жанию и оформлению.   

Организационно-методическим ядром УМК являются: 
- полная версии рабочей программы учебной дисциплины с внутренними приложениями №№ 1-

3, 5, 6, 8; 
- фонд оценочных средств по ней ФОС (Приложение 9); 
- методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины и прохождению кон-

трольно-оценочных мероприятий (Приложение 4);  
- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (Приложение 7). 
В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят перечислен-

ные в Приложениях 1 и 2 источники учебной и учебно-методической информации, учебные ресурсы и 
средства наглядности. 

Приложения 1 и 2 к настоящему учебно-программному документу в обязательном порядке ак-
туализируется на начало каждого учебного года 

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 

 
7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине; соответствующая им  
информационно-технологическая и компьютерная база 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине и сведения об информационно-технологической и компьютерной базе, необходимой 
для преподавания и изучения дисциплины, представлены в Приложении 5. Данное приложение в 
обязательном порядке актуализируются на начало каждого учебного года. 

 
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации программы дисцип-
лины, представлены в Приложении 6, которое в обязательном порядке актуализируется на начало 
каждого учебного года. 

 
7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

с учетом характера учебной работы по дисциплине 
Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, внеауди-

торная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и графика-
ми сдачи/приѐма/защиты выполненных работ. Консультирование обучающихся, изучающих данную 
дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
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7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине представлены в Прило-

жении 8, которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года. 
 

7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании соответствую-
щей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 
программе реабилитации инвалида.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в случае 
необходимости: 

 предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья;  

 учебно-методические материалы для самостоятельной работы, оценочные средства выби-
раются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей; 

 разрешается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-
альными особенностями (эти средства могут быть предоставлены университетом или могут исполь-
зоваться собственные технические средства). 

 проведение процедуры оценивания результатов обучения возможно с учетом особенно-
стей нозологий (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 
при использовании доступной формы предоставления заданий оценочных средств и ответов на зада-
ния (в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного доку-
мента, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдопере-
вода) с использованием дополнительного времени для подготовки ответа.  

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, воз-
можно применение  мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для по-
вышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для 
разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно прово-
дятся индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет. 

 
7.7 Обеспечение образовательных программ с частичным применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и информа-
ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе. В  информаци-
онно-образовательной среде университета в рамках дисциплин создается электронный обучающий 
курс, содержащий учебно-методические, теоретические материалы, информационные материалы для 
самостоятельной работы. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к рабочей программе дисциплины  
представлены в приложении 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой  
 для изучения дисциплины  

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / В.А. Пухальский. - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 
ISBN 978-5-16-009026-9. - Текст : электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/419161  

http://znanium.com 

Карманова, Е. П. Практикум по генетике : учебное пособие для вузов / Е. П. 
Карманова, А. Е. Болгов, В. И. Митютько. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-7823-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166343  

https://e.lanbook.com 

Сазанов, А. А. Основы генетики : учебное пособие / А. А. Сазанов. - Санкт-
Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-8290-1132-1. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/445015  

http://znanium.com 

Царев, А. П. Генетика лесных древесных пород: учеб. для вузов / А. П. Царев, 
С. П. Погиба, В. В. Тренин ; Моск. гос. ун-т леса. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 
Изд-во МГУЛ, 2002. - 340 с. - ISBN 5-8135-0072-3 – Текст: непосредственный 

НСХБ 

Генетика и селекция возделываемых растений. - Журнал: РЖ: Биология. Гене-
тика: ВИНИТИ/ ВИНИТИ. - М., 1978- 

НСХБ 

Сибирский лесной журнал:  Издательство СО РАН. – Новосибирск, 2014- https://e.lanbook.com 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 
необходимых для освоения дисциплины  

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа,  
 сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы  -  ЭБС),  
информационные справочные системы   

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система  издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http:// znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека техни-
ческого ВУЗа («Консультант студента») 

http://studentlibrary.ru 

Электронная правовая система КонсультантПлюс Локальная сеть университета 

2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 

Большая научная библиотека http://www.sci-lib.com/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window 

Электронный каталог библиотек вузов г. Омска www.omcls.omkreg.ru 

МООК «Генетика», размещенный на платформе «Открытое образова-
ние», ВУЗ-разработчик: МГУ им. М.В. Ломоносова 

https://openedu.ru/course/ 
msu/GENETICS 

МООК «Генетика», размещенный на платформе «Бесплатный онлайн-
курс», ВУЗ-разработчик: ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 

https://www.lektorium.tv/genetics 

Профессиональные базы данных https://clck.ru/MC8Aq 

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете:    

Автор(ы) Наименование Доступ 

Потоцкая 
И.В., 

Кузьмина 
С.П. 

Потоцкая, И. В. Генетика лесных древесных пород : курс 
лекций : учебное пособие / И. В. Потоцкая, С. П. Кузьми-
на. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-
89764-667-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/153542 

https://e.lanbook.com 

http://www.sci-lib.com/
http://window.edu.ru/window
http://www.omcls.omkreg.ru/
https://openedu.ru/course/


 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
по дисциплине  

 

1.  Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

 Плотникова Л.Я. Генетика: практикум. – Омск: Изд-во ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2014  

Кафедра агрономии, 
селекции и семено-

водства 

Храмцова Н.В.,  
Потоцкая И.В.,  
Корнева С.П. 

Сборник тестов по генетике: учеб. пособие. – 
Омск: Изд-во ОмГАУ, 2008 

 
– // – 

МООК «Генетика» 
на платформе «Открытое образование»  
ВУЗ-разработчик: МГУ им. М.В. Ломоносова 

https://openedu.ru/cour
se/msu/GENETICS 

(09.10.2018) 

2.  Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Потоцкая И.В. Тестовые задания для входного контроля Кафедра агрономии, 
селекции и  

семеноводства 

 Потоцкая И.В. Вопросы для подготовки к контрольной № 1 – // – 

 Потоцкая И.В. Вопросы для подготовки к контрольной № 2 – // – 

 Потоцкая И.В. Вопросы для подготовки к контрольной № 3 – // – 

 Потоцкая И.В. Вопросы для подготовки к контрольной № 4 – // – 

 Потоцкая И.В. Вопросы для подготовки к контрольной № 5 – // – 

 Потоцкая И.В.  Тестовые задания для проверки остаточных 
знаний по курсу «Генетика лесных древесных 

пород» 
– // – 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по освоению дисциплины  
представлены отдельным документом 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://openedu.ru/course/msu/GENETICS
https://openedu.ru/course/msu/GENETICS
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данный продукт 

Пакет офисных программ  Лекции, практические занятия, ВАРС 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации  
учебного процесса 

Наименование 
справочной системы 

Доступ 

Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki 

СПС «Консультант+» 
Учебные аудитории Университета 

http://www.consultant.ru/ 

3. Специализированные помещения и оборудование, 
используемые  в рамках информатизации учебного процесса 

Наименование помещения 
Наименование оборудова-

ния 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данное помещение 

Учебная аудитория  
Университета  

ПК, комплект мультиме-
дийного оборудования 

Лекции, практические занятия, ВАРС 

   

4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  
данная система  

ИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.ru 
ВАРС, текущий контроль, занятия с 

применением ДОТ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

Наименование объекта Оснащенность объекта 
Учебная аудитория кафедры агрономии, 

селекции и семеноводства ФГБОУ ВО  
Омский ГАУ  

Комплект  мультимедийного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://do.omgau.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Формы организации учебной деятельности по дисциплине «Генетика лесных древесных 
пород». 
У студентов ведутся лекционные занятия в интерактивной форме в виде проблемной лекции, лекции-
визуализации. Лабораторные занятия проводятся в виде работы с информационным текстом, ис-
пользования ключевых терминов. 

В ходе изучения дисциплины студенту необходимо выполнить внеаудиторную работу, которая 
состоит из следующих видов работ: решения задач; самостоятельное изучение тем, подготовка к те-
кущему контролю.  

 
На самостоятельное изучение студентам выносится пять тем:  

1. Введение. Генетика - фундаментальная биологическая наука.  
2. Цитоплазматическое наследование.  
3. Гетерозис.  
4. Генетические  основы  адаптации  растений.   
5. Генетика лесных фитоценозов.  
 

По итогам изучения данных тем студент готовится к контрольной работе.  
После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дисцип-

лины студентами в виде контрольной работы. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация 
студентов в форме зачета. 

Учитывая значимость дисциплины «Генетика лесных древесных пород» в области лесного 
дела  к ее изучению предъявляются следующие организационные требования: 

– обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; ведение конспекта в 
ходе лекционных занятий; качественная самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям, ак-
тивная работа на них; 

– активная, ритмичная внеаудиторная работа студента; своевременная сдача преподавателю 
отчетных материалов по аудиторным и внеаудиторным видам работ. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Специфика дисциплины «Генетика лесных древесных пород» состоит в том, что рассмотре-
ние теоретических вопросов на лекциях тесно связано с лабораторными занятиями. В этих условиях 
на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе; 
2)  раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 
3) развитие творческого подхода к решению практических и некоторых теоретических вопро-

сов; 
4) закрепление полученных знаний путем практического использования; 
 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 
а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели; 
б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе; 
в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою ра-

боту, искать оптимальный путь решения, находить свои ошибки и устранять их.  
При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внимание, 

во-первых, на то, что студенты получили определенное знание в области наследственности и измен-
чивости организмов, во-вторых, необходимо избегать дублирования материала с другими  учебными 
дисциплинами, которые студенты уже изучили либо которые предстоит им изучить. Для этого необхо-
димо преподавателю ознакомиться с учебно-методическими комплексами дисциплин, взаимосвязан-
ных с дисциплиной «Генетика лесных древесных пород». 

 Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в со-
ответствии с новейшими данными науки, представить студентам основное ее содержание в сжатом, 
систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций междис-
циплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который используется при 
изучении дисциплины. 
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В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные формы 
обучения студентов, которые должны опираться на творческое мышление студентов, в наибольшей 
степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать 
их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе со студентами предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Проблемная лекция предполагает изложение материала через проблемность вопросов, за-

дач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и сотрудничест-
ве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д.  

В зависимости от места и роли в организации учебного процесса можно выделить такие ос-
новные разновидности лекций, как: 

Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой лекции четко и ярко пока-
зывается теоретическое и прикладное значение предмета, его связь с другими предметами, роль в 
понимании (видении) мира, в подготовке специалиста.  

Обзорная лекция содержит краткую, в значительной мере обобщенную информацию об оп-
ределенных однородных (близких по содержанию) программных вопросах. 

Проблемная лекция предполагает изложение материала через проблемность вопросов, за-
дач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и сотрудничест-
ве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 «ГЕНЕТИКА ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД» 

 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены лабораторные занятия по следую-

щим темам: 
1.Изучение фаз митоза и мейоза на временных препаратах 
2. Молекулярные основы наследственности. Строение нуклеиновых кислот. Репликация, транскрип-
ция, трансляция. Решение задач.  
3. Генная инженерия. Решение задач.  

4. Закономерности наследования. Законы Менделя. Решение типовых задач. 
5. Взаимодействие генов. Аллельное и неаллельное взаимодействие генов. Построение рядов рас-
пределения особей  в F2 по фенотипу и генотипу при полимерном наследовании признаков. Решение 
типовых задач. 
6. Наследование признаков, сцепленное с полом. Решение типовых задач. 
Сцепленное наследование признаков. Решение типовых задач. 
7. Изменчивость. Статистическое изучение модификационной изменчивости.  
8. Полиплоидия. Рассмотрение морфологических и анатомических  косвенных признаков  и кариоти-
пов у полиплоидов. Решение задач.  
9. Генетика индивидуального развития. Генетические основы фотосинтеза и иммунитета. Генетиче-
ские основы адаптации растений. Зарисовка гербарных образцов в разных фазах онтогенеза. 
10. Генетические процессы в популяциях. Решение задач по расчету генетической структуры популя-
ций лесных пород. 
11. Генофонд лесных фитоценозов. Динамика генофонда  фитоценозов. Принципы работ по сохране-
нию генофонда лесных популяций. 
Форма отчетности по лабораторным занятиям  – отчет. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4.1. Самостоятельное изучение тем 
 

По итогам изучения тем, вынесенных на самостоятельное изучение, студенты готовят кон-
спект. Усвоение материала проверяется в рамках рубежного контроля.  Преподаватель в начале изу-
чения дисциплины выдает студентам все темы для самостоятельного изучения, определяет сроки 
ВАРС и предоставления отчетных материалов преподавателю. Форма отчетности по самостоятельно 
изученным темам – конспект. 

Преподавателю необходимо пояснить студентам общий алгоритм самостоятельного изучения 
тем: 

1) ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с 
нормативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля); 

2) на этой основе составить развѐрнутый план изложения темы; 
3) оформить отчѐтный материал в установленной форме в следующей последовательности: 

подготовка конспекта; 
4) контроль усвоения материала в рамках контрольной работы; 
5) предоставить отчѐтный материал преподавателю (конспект). 
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Критерии оценки тем, выносимых на самостоятельное изучение: 

 - «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: 
дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические примеры по 
изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – доклад и презен-
тация; 
 - «не зачтено» выставляется студенту, если он не соблюдает требуемую форму изложения, 
не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
4.2. Самоподготовка студентов к лабораторным занятиям по дисциплине 

Самоподготовка студентов к лабораторным занятиям осуществляется в виде подготовки по 
заранее известным темам и вопросам. 

 
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Входной контроль проводится с целью выявления реальной готовности студентов к освоению 
данной дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сформированных на предшествующих 
дисциплинах. Тематическая направленность входного контроля – это вопросы по строению клетки, 
тканей растений, вегетативным и генеративным органам растений, размножению бесполом и поло-
вом. Входной контроль проводится в виде тестирования. 
 Критерии оценки входного контроля: 

- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%. 
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%. 
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%. 
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%. 

 
В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится рубежный контроль 

в виде контрольной работы. 
Критерии оценки рубежного контроля: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если количество правильных ответов выше 60%. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если количество правильных ответов ниже (или 

равно) 60%. 
Форма промежуточной аттестации студентов – зачет. Участие студента в процедуре получе-

ния зачета  осуществляется за счѐт учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на изучение дис-
циплины. 

Основные условия получения студентом зачѐта:  
- 100% посещение лекций и лабораторных занятий. 
- Положительные ответы при текущем опросе. 
- Подготовленность по темам, вынесенным на самостоятельное изучение и грамотные ответы 

на контрольных работах. 
Плановая процедура получения зачѐта: 

1) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учѐта по-
сещаемости и успеваемости студентов (выставленные ранее студенту дифференцированные оценки 
по итогам входного контроля и контрольных работ).  

2) Преподаватель выставляет «зачтено» в экзаменационную ведомость и в зачѐтную книжку 
студента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Требование ФГОС 

  
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 
не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 
процентов. 

 
2. Кадровое обеспечение учебной дисциплины 

 

ФИО преподавателя 
Специальность и квалификация 

в соответствии с дипломом 
Ученая степень, ученое (по-

четное) звание 

Потоцкая Инна Владимировна Ученый агроном Доктор с.-х. наук, доцент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» 

Агротехнологический факультет 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОП по направлению  35.03.01 – Лесное дело 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
программы  дисциплины 

 
Б1.О.27  «Генетика лесных древесных пород» 

 
 

Профиль «Лесное хозяйство» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечивающая преподавание  дисциплины кафедра  - 
Агрономии, селекции и семеноводства       

Разработчик, к.с.-х.н., доц. И.В. Потоцкая 

 

Омск   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложе-
нием к Рабочей программе дисциплины. 

2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспече-
ния системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины. 

3. При помощи ФОС  осуществляется контроль и управление процессом формирования обу-
чающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения дис-
циплины. 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяе-
мые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выпол-
нения, контроля фиксированных видов ВАРО; оценочные средства, применяемые для текущего кон-
троля и оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дис-
циплины. 

5. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафед-
ры Агрономии, селекции и семеноводства, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в 
университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа дисцип-
лины. 
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ЧАСТЬ 1 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется  

с использованием представленных в п. 3 оценочных средств 
 

 

Компетенции, 
в формировании которых за-

действована дисциплина 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижений ком-
петенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать 
уметь делать (дей-

ствовать) 
владеть навыками 

(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Обязательные профессиональные компетенции 

ОПК-4 Знает и контролирует 
применение совре-
менных технологий в 
области лесного хо-
зяйства  

ИД1- ОПК-4 

 

основные законы 
наследственности и 
изменчивости орга-
низмов и биоцено-
зов на Земле; 
- закономерности 
возникновения и 
существования раз-
нообразия как самих 
биологических су-
ществ, так и их со-
обществ       

использовать зако-
номерности насле-
дования признаков 
у различных орга-
низмов, а также 
особенности их 
проявления у дре-
весных пород 

основными генетически-
ми приемами для сохра-
нения ценного генофон-
да лесных фитоценозов 

Обосновывает и реа-
лизует современные 
технологии ведения 
лесного хозяйства 

ИД2- ОПК-4 

 
генетические осно-
вы лесных древес-
ных пород  в целях 
планирования и 
проведения лесохо-
зяйственных меро-
приятий, направ-
ленных на рацио-
нальное использо-
вание лесов 

использовать зако-
номерности насле-
дования признаков 
у лесных древес-
ных пород  в целях 
планирования и 
проведения лесо-
хозяйственных 
мероприятий, на-
правленных на 
рациональное ис-
пользование лесов 

владеть основными на-
выками планирования и 
проведения лесохозяй-
ственных мероприятий, 
направленных на рацио-
нальное использование 
лесов 
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ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 
 

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной дисципли-
ны в рамках педагогического  контроля 

 

Категория  
контроля и оценки 

Режим  контрольно-оценочных мероприятий 

само- 
оценка 

взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  Комис-
сионная 
оценка 

препода- 
вателя 

представителя 
производства 

1 2 3 4 5 

Входной кон-
троль 

1 
  Входное тести-

рование 

Тесты  

Индивидуализация 
выполнения*,  

контроль  
видов ВАРО:   

2 

     

- Задание в виде 
лабораторной ра-

боты* 
2.1 

Вопросы  
для самокон-

троля 

 
Аттестационное 
задание в ЭИОС 

 
 

- Самостоятельное 
изучение тем 

2.2 
Вопросы для 

само-
подготовки 

 
Контрольная 

работа 
Вопросы по 

темам 
 

Текущий кон-
троль: 

3      

- в рамках лабора-
торных, практиче-

ских занятий и под-
готовки к ним 

3.1 
Вопросы  

для самокон-
троля 

 
Тестирование по 

разделам 
Комплект  

тестов  
 

Рубежный  кон-
троль:   

4 
  

   

-  по итогам изуче-
ния разделов 1-7 

4.1 
Вопросы для 
контрольной 

работы 

 
Контрольная 

работа 
Вопросы по 

темам 

 

Промежуточная 
аттестация* сту-
дентов по итогам 
изучения дисцип-

лины 

5 

  

Зачет 

 
Критерии  

зачета 
 
 

 

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 

 
 

2.2 Общие критерии оценки хода и результатов  
изучения учебной дисциплины   

 

1. Формальный критерий получения  студентом  
положительной оценки по итогам изучения дисциплины: 

1.1 Предусмотренная программа изу-
чения дисциплины студентом выпол-
нена полностью до начала процесса 
промежуточной аттестации  

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине студент  успешно отчитался перед препода-
вателем, демонстрируя при этом должный (не ниже мини-
мально приемлемого)  уровень сформированности элемен-
тов компетенций  

2. Группы неформальных критериев 
качественной оценки работы студента в рамках  изучения дисциплины: 

2.1 Критерии оценки  качества хода 
процесса изучения студентом  про-
граммы дисциплины (текущей успе-
ваемости)   

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных ви-
дов  ВАРС 
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2.3 Критерии оценки качественного 
уровня  рубежных результатов изуче-
ния дисциплины 

2.4. Критерии  аттестационной оценки* качественного уров-
ня  результатов изучения дисциплины  

*  экзаменационной оценки 

 
2.3 РЕЕСТР 

элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  
 

Группа  
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 

Наименование 

1 2 

1. Средства для входно-
го контроля 

Вопросы для проведения входного контроля 

Критерии оценки ответов на вопросы входного контроля 

2. Средства  
для индивидуализации 

выполнения, 
контроля видов ВАРС  

Вопросы для самостоятельного изучения темы 
 

Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

Критерии оценки самостоятельного изучения темы  

3. Средства  
для текущего контроля 

Вопросы для самоподготовки по темам лабораторных и практических 
занятий 

Критерии оценки самоподготовки по темам лабораторных  
и практических занятий 

Тестовые вопросы для проведения текущего контроля 

Критерии оценки ответов на тестовые вопросы текущего контроля 

4. Средства  
для рубежного  контроля  

Вопросы для проведения рубежного контроля 

Критерии оценки ответов на вопросы рубежного контроля 

5. Средства  
для промежуточной ат-
тестации по итогам изу-

чения дисциплины 

Критерии для получения зачѐта 
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2.3. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
 

Индекс и на-
звание ком-

петенции 

Код индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оцени-
вания – знания, 
умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства  
контроля формиро-
вания компетенций 

компетенция не сфор-
мирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирова-
на. Имеющихся знаний, 
умений и навыков не-
достаточно для реше-
ния практических (про-
фессиональных) задач 

1. Сформированность компетенции соответствует минималь-
ным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в це-
лом достаточно для решения практических (профессиональных) 
задач. 
2. Сформированность компетенции в целом соответствует тре-
бованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в 
целом достаточно для решения стандартных практических 
(профессиональных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью соответствует 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотива-
ции в полной мере достаточно для решения сложных практиче-
ских (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 

ОПК-4 ИД1- ОПК-4 

 
Полнота  
знаний 

Знает основные 
законы наследст-
венности и измен-
чивости организмов 
и биоценозов на 
Земле; 
- закономерностей 
возникновения и 
существования 
разнообразия как 
самих биологиче-
ских существ, так и 
их сообществ 

Не знает основные 
законы наследственно-
сти и изменчивости 
организмов и биоцено-
зов на Земле; 
- закономерности воз-
никновения и сущест-
вования разнообразия 
как самих биологиче-
ских существ, так и их  

сообществ 

4. Получает обучающийся, который имеет знания только ос-
новного материала, но не усвоил его детали, испытывает за-
труднения при решении практических задач. В ответах на по-
ставленные вопросы обучающимся допущены неточности, даны 
недостаточно правильные формулировки, нарушена последо-
вательность  в изложении программного материала.   

5. Заслуживает обучающийся, твердо знающий программный 
материал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. 
Не следует допускать существенных неточностей при ответах 
на вопросы, необходимо правильно применять теоретические 
положения при решении практических задач, владеть опреде-
ленными навыками и приемами их выполнения. 

6. Выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему 
теоретический и практический материал дисциплины. Ответ 
должен быть логичным, грамотным. Обучающемуся необходи-
мо  показать знание не только основного, но и дополнительного 
материала, быстро ориентироваться, отвечая на дополнитель-
ные вопросы. Обучающийся должен свободно справляться с 
поставленными задачами, правильно обосновывать принятые 
решения. 

Тестирование; 
Контрольная 

работа; Заключи-
тельное тестирова-

ние 

 
Наличие 
 умений 

Умеет использо-
вать закономерно-
сти наследования 
признаков у раз-
личных организмов, 
а также особенно-
сти их проявления у 
древесных пород 

Не умеет использовать 
закономерности насле-

дования признаков у 
различных организмов, 
а также особенности их 
проявления у древес-

ных пород 

1. Ориентируется в основных законах наследственности и из-
менчивости организмов, закономерностях возникновения и су-
ществования разнообразия как самих биологических существ, 
так и их сообществ наследственности и изменчивости организ-
мов, закономерностях возникновения и существования разно-
образия органического мира 
2. Свободно ориентируется в основных понятиях наследствен-
ности и изменчивости организмов, закономерностях возникно-
вения и существования разнообразия органического мира 
3. В совершенстве владеет основными понятиями наследст-
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венности и изменчивости организмов, закономерностями воз-
никновения и существования разнообразия органического мира 

 
Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Имеет навыки ос-
новных генетиче-
ских приемов для 
сохранения ценного 
генофонда лесных 
фитоценозов 

Не имеет навыков ос-
новных генетических 

приемов для сохране-
ния ценного генофонда 

лесных фитоценозов 

1. Умеет использовать закономерности наследования призна-
ков у различных организмов, а также особенности их проявле-
ния у древесных пород 
2. Умеет  обосновывать закономерности наследования призна-
ков у различных организмов, а также особенности их проявле-
ния у древесных пород 
3. Умеет прогнозировать закономерности наследования призна-
ков у различных организмов, а также особенности их проявле-
ния у древесных пород 

ПК-4 ИД2- ОПК-4 

Полнота  
знаний 

Знает генетические 
основы лесных 
древесных пород  в 
целях планирова-
ния и проведения 
лесохозяйственных 
мероприятий, на-
правленных на 
рациональное ис-
пользование лесов 

Не знает генетические 
основы лесных дре-

весных пород  в целях 
планирования и прове-
дения лесохозяйствен-
ных мероприятий, на-
правленных на рацио-

нальное использование 
лесов 

1. Знаком с генетическими основами лесных древесных пород  
в целях планирования и проведения лесохозяйственных меро-
приятий, направленных на рациональное использование лесов 

2. Свободно ориентируется в генетических основах лесных 
древесных пород  в целях планирования и проведения лесохо-

зяйственных мероприятий, направленных на рациональное 
использование лесов 

3. В совершенстве владеет генетическими основами лесных 
древесных пород  в целях планирования и проведения лесохо-

зяйственных мероприятий, направленных на рациональное 
использование лесов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование; 
Контрольная 

работа; Заключи-
тельное тестирова-

ние 

 
Наличие 
 умений 

Умеет использо-
вать генетические 
основы лесных 
древесных пород  в 
целях планирова-
ния и проведения 
лесохозяйственных 
мероприятий, на-
правленных на 
рациональное ис-
пользование лесов 

Не умеет использовать 
генетические основы 

лесных древесных 
пород  в целях плани-
рования и проведения 

лесохозяйственных 
мероприятий, направ-
ленных на рациональ-

ное использование 
лесов 

1. Знаком с проявление основных генетических закономерно-
стей в целях планирования и проведения лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на рациональное использование 

лесов 
 2. Умеет использовать проявление основных генетических 

закономерностей в целях планирования и проведения лесохо-
зяйственных мероприятий, направленных на рациональное 

использование лесов  
3. Умеет использовать и интерпретировать проявление основ-

ных генетических закономерностей в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

рациональное использование лесов 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Владеет навыками 
планирования и 
проведения лесо-
хозяйственных ме-
роприятий, направ-
ленных на рацио-
нальное использо-
вание лесов 

Не владеет навыками 
планирования и прове-
дения лесохозяйствен-
ных мероприятий, на-
правленных на рацио-

нальное использование 
лесов 

1. Владеет навыками анализа генетических законов при плани-
ровании и проведении лесохозяйственных мероприятий, на-

правленных на рациональное использование лесов  
2. Владеет навыками применения генетических законов при 

решении задач по планирования и проведения лесохозяйствен-
ных мероприятий, направленных на рациональное использова-

ние лесов 
3. Уверенно владеет навыками применения генетических зако-
нов при решении задач по планирования и проведения лесохо-

зяйственных мероприятий, направленных на рациональное 
использование лесов 
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ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

 
3.1.1 Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРО 

 

ПРОЦЕДУРА  
выполнения задания  в виде лабораторной  работы  

по разделу  «Цитологические основы наследственности»  
 

1. Изучить все фазы и стадии мейоза. 
2. Дать их краткую характеристику. 
3. На рисунке идентифицировать и подписать все фазы и стадии мейоза.  
В ходе выполнения лабораторной работы необходимо изучить все фазы и стадии мейоза, 

дать их краткую характеристику. На рисунке идентифицировать и подписать все фазы и стадии мейо-
за.  

 
Представление результатов 
Представьте результаты лабораторной работы на Google диске (через свою корпоративную 

почту), доступ к ней должен быть открыт для проверки преподавателем.  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 зачтено – идентифицированы все фазы и стадии мейоза и дана их характеристика;  

 не зачтено – не приведена характеристика или фазы и стадии идентифицированы непра-
вильно.   

 

3.1.2 ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

«Введение» 
 

1. Генетика - фундаментальная биологическая наука.  
2. Генетика лесных растений как одна из ветвей общей генетики.  
3. Наследственность - предмет генетики: определение, примеры, методы изучения.  
4. Генетика лесных и парковых растений как часть лесного и паркового ресурсоведения.  
5. Краткая история развития генетики лесных и парковых фитоценозов. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
«Цитоплазматическое наследование» 

 
1. Цитоплазматическое наследование.  
2. Неядерная наследственность: цитоплазматическая, пластидная,  митохондриальная,  мате-

ринская, наследование через вирусы.  
3. Материнский эффект. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы 
«Гетерозис» 

 
1. Гетерозис: определение, расщепление в F2. 
2. Типы гетерозиса. 
3. Теории гетерозиса. 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы 

«Генетические  основы  адаптации  растений» 
 

1. Модель генетического контроля адаптации растений к неблагоприятным факторам среды.  
2. Доказательства разных направлений адаптации растений в пределах естественного ареала 

и при интродукции. 
3. Генетика лесных фитоценозов  
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ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы 

«Генетика лесных фитоценозов» 
 

1. Роль генетики лесных фитоценозов в связи с урбанизацией, селекцией, заменой естествен-
ных насаждений культурами, интродукцией растений. 

 
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 

самостоятельного изучения темы 
 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов(план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) 

2) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчѐтный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученно-
го материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изучен-
ного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 

 
 

3.1.3 ВОПРОСЫ 
для проведения входного контроля 

 

1. Как называются нити цитоплазмы, проходящие из одной клетки в другую через поры ядерной обо-
лочки? 

2. Как называется система взаимосвязанных мембран, пронизывающая 
цитоплазматический матрикс? 

3. Какая органелла клетки выполняет секреторную функцию? 
4. Как называются зеленые пластиды? 
5. Какая органелла клетки является местом синтеза белка? 
6. Какая органелла клетки является дыхательным центром? 
7. Какой компонент эукариотической клетки осуществляет функцию хранения, передачи и реализации 

наследственной информации? 
8. Укажите место синтеза рибосомальной РНК? 
9. Перечислите основные компоненты ядра неделящейся растительной клетки? 
10. Как называется содержимое клетки, лишенное клеточной оболочки? 
11. Укажите местонахождение хромосом в клетке? 
12. Какой набор хромосом содержится в генеративной клетке? 
13.Какой набор хромосом содержится в соматической клетке? 
14. Перечислите основные формы хромосом в соответствии с местом расположения в них центроме-

ры. 
15. Как называется процесс удвоения молекулы ДНК? 
16. Что включает в себя митотический цикл? 
17. Сколько хроматид содержит хромосома в конце интерфазы? 
18. Какие химические вещества входят в состав хромосом? 
19. Перечислите азотистые основания, содержащиеся в молекуле ДНК? 
20.   Укажите пары комплементарных азотистых оснований. 
21. Из каких периодов состоит интерфаза митотического цикла? 
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22. В какой период митотического цикла идет синтез ДНК? 
23. Сколько клеток образуется из одной материнской при митозе? 
24. Перечислите фазы митоза. 
25. Изменяется или нет число хромосом в дочерних клетках по сравнению с материнской при митозе? 
26. Что движется от экватора к полюсам в анафазе митоза? 
27. Какие клетки размножаются путем митоза? 
28. Как называются клетки, образующиеся в результате мейоза? 
29. Сколько делений включает в себя мейоз? 
30. Какой набор хромосом имеют клетки, образующиеся в результате мейотического деления? 
31. Перечислите фазы мейоза. 
32. Как называется процесс попарного сближения гомологичных хромосом? 
33. Как называется обмен участками между гомологичными хроматидами? 
34. Как называются структуры, которые располагаются на экваторе клетки в метафазе редукционного 

деления? 
35. Что движется от экватора к полюсам в анафазе первого мейотического деления? 
36. Сколько клеток образуется при мейозе из одной материнской? 
37. Как называется процесс образования микроспор? 
38. Из каких клеток состоит пыльцевое зерно после первого митотического деления? 
39. Как называется мужская половая клетка у растений? 
40. Как называется женская половая клетка у растений? 
41. Перечислите основные компоненты зародышевого мешка. 
42. Зародышевый мешок образуется из…….. путем деления. 
43. Какой набор хромосом имеют спермий и яйцеклетка? 
44. Какой набор хромосом имеют клетки эндосперма? 
45. Как называется совокупность женских генеративных органов в цветке' 
46. Как называется мужской генеративный орган у цветка? 
47. Что образуется при прорастании пыльцевого зерна на рыльце пестика? 
48. Какие клетки зародышевого мешка участвуют при двойном оплодотворении у растений? 
49. Как называется клетка, образующаяся при слиянии яйцеклетки и спермия? 
50. Как называется у покрытосеменных растений размножение без оплодотворения? 
51. Как называется образование зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки? 
52. Какой набор хромосом имеют клетки зародыша, образовавшегося в результате апомиксиса? 
53. Сколько аминокислот входит в состав белков? 
54. Как называются аминокислоты, которые не могут синтезироваться в животном организме? 
55. Как называется группа - NH2? 

56. Как называется связь -CO-NH-? 
57. Как называются организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра? 
58. Как называются организмы, клетки которых имеют настоящее ядро? 
59. Как называется группа организмов, не имеющих клеточного строения 
60. Как называются вирусы бактерий? 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ответов на вопросы входного контроля 
 

Входной контроль проводится в рамках лабораторных занятий с целью выявления реальной 
готовности бакалавров к освоению данной дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сфор-
мированных на предшествующих дисциплинах. Входной контроль разрабатывается при подготовке 
рабочей программы учебной дисциплины.  

 
 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если получено 60% правильных ответов;  

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если получено менее 60% правильных от-
ветов.  

 
3.1.4 Средства для текущего контроля 

 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  

 
Тема 1. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

1. Период от окончания одного митоза до окончания следующего называются: 
1. Клеточный цикл (митотический) 
2. Интерфаза  
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3. Митоз 
2. В анафазе I мейоза к полюсам расходятся: 

1. Хроматиды 
2. Хромосомы 
3.  Биваленты 

3. В результате митоза из 1 клетки получается: 
1. 2 
2. 3 
3. 4 

4. Клетки эндосперма имеют набор хромосом: 
1. Гаплоидный 
2. Диплоидный 
3. Триплоидный 

5. Хромосомы состоят из химических веществ: 
1. ДНК + белок 
2. ДНК + ДНК 
3. белок 

6. Половинный набор хромосом имеет: 
1. зигота 
2. гамета 
3. спора 

7. Тип деления клеток, приводящий к уменьшению числа хромосом в два раза: 
1. митозе  
2. мейозе 
3. амитозе 

8. Микроспорогенез – это мейоз в: 
1. пыльниках 
2. пестиках 
3. вегетативных органах 

9. Неподвижные половые клетки, богатые запасными питательными веществами: 
1. яйцеклетки 
2. сперматозоиды 
3. споры 

10. Фаза мейоза, в которой происходит репликация (удвоение) хромосом: 
1. интерфаза 
2. анафаза I 
3. телофаза II 

 
Установите соответствие: 

1.  Гаметогенез 
1. микрогаметогенез  
2. макрогаметогенез 

Объект 
А. зародышевый мешок 
Б. мужской гаметофит 
В. яйцевой аппарат 
Г. спермии 
Д. генеративная и вегетативные клетки 
Е. антиподы 
Ж. женский гаметофит 

2. Способ деления 
1. Митоз 
2. Мейоз I 
3. Мейоз II 
 

Поведение хромосом 
А. коньюгация 
Б. кроссинговер 
В. спирализация хромосом 
Г. образование бивалентов 
Е. расхождение хроматид к полюсам 
Ж. расхождение хромосом к полюсам 

 
 

4.Способ деления 
1. мейоз I  
2. мейоз II 

Содержание 
А. расхождение хроматид к полюсам 
Б. образование бивалентов 
В. расхождение хромосом к полюсам 
Г. кроссинговер 
Д. образование двух гаплоидных клеток 

3.  Апомиксис 

1. партеногенез 
2. апогамия 
3. апоспория 
4. адвентивная эмбриония 

Проявление  

А. зародыш образуется из синергид и антипод 
Б. зародыш образуется из клеток нуцеллуса или интегумен-
тов 
В. зародыш образуется из неоплодотворенной яйцеклетки 
Г. зародышевый мешок образуется из клеток семяпочки, ну-
целлуса, интегументов 
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Е. конъюгация 
Ж. образование четырех гаплоидных клеток 

5.  Митоз 
1. интерфаза 
2. профаза 
3. метафаза 
4. анафаза 
5. телофаза 

Содержание 
А. движение хроматид к полюсам 
Б. синтез ДНК, белков в клетке, накопление энергии 
В. спирализация хромосом 
Г. хромосомы располагаются на экваторе 
Д. деспирализация хромосом, формирование ядрышек и ядерной оболочки 
Е. разрушение ядерной оболочки и формирование веретена деления 

6. Образование  
1. Образование, возникающие у растений в результате двух мейотических 
делений 
2. клетка, из которой образуется вегетативная и генеративная клетки 
3. Клетка, из которой образуются спермии 
4. Клетка, при оплодотворении которой образуется зародыш 

Название 
А. яйцеклетка 
Б. генеративная 
В. тетрада 
Г. пыльцевое зерно 

7. Микроспорогенез 
1. интина и экзина 
2. мужской гаметофит 
3. митоз генеративной клетки 
4. митоз ядра микроспоры 

Результат 
А. образование двух спермиев 
Б. образование вегетативной и генеративной клеток 
В. формирование оболочек вокруг микроспоры 
Г. пыльцевое зерно, состоящие из вегетативной клетки и двух спермиев 

8. Органоиды 

1. рибосомы  
2. ядро 
3. митохондрии 
4. аппарат Гольджи 
5. хлоропласты 

Функция 

А. синтез АТФ 
Б. синтез белков 
В. фотосинтез 
Г. секреторная функция 
Д. хранение генетической информации 

9. Функция клетки 
1. деление ядра соматической клетки 
2. период между двумя клеточными делениями 
3. редукционное деление 
4. прямое деление ядра соматической клетки 

Термин 
А. интерфаза  
Б. мейоз 
В. митоз 
Г. амитоз 

10. Гаметогенез 
1. микроспорогенез 
2. макроспорогенез 

Объект 
А. пестик  
Б. тетрада макроспор 
В. пыльник 
Г. семяпочка 
Д. тетрада микроспор 

  

  
Установите правильную последовательность: 

1. Митотический (клеточный) цикл: 
1. метафаза 
2. пресинтетический период 
3. анафаза 
4. профаза 
5. постсинтетический период 
6. телофаза 
7. синтетический период  

2. Жизненный цикл высшего растения: 
1. гаметофит 
2. спорофит 
3. мейоз 
4. семя 
5. зигота 

3. Митоз: 
1. анафаза 
2. телофаза 
3. метафаза 
4. профаза 

4. Микроспорогенез:  
1. мейоз II 
2. пыльник 
3. мейоз I 
4. археспорий 
5. тетрада микроспор 
6. диада микроспор 

5. Развитие женского гаметофита: 
1. четырехядерный зародышевый мешок 
2. первый митоз ядра зародышевого мешка 
3. двухядерный зародышевый мешок 
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4. формирование клеток зародышевого мешка 
5. второй митоз ядер зародышевого мешка 
6. восьмиядерный зародышевый мешок 
7. третий митоз ядер зародышевого мешка 

6. Развитие  мужского гаметофита: 
1. вегетативная клетка и два спермия пыльцевого зерна 
2. экзина и интина микроспоры 
3. митоз генеративной клетки микроспоры 
4. митоз ядра пыльцевого зерна 
5. вегетативная и генеративная клетка пыльцевого зерна 

7. Мейоз: 
1. метафаза редукционного деления 
2. метафаза II 
3. интерфаза 
4. анафаза редукционного деления 
5. профаза II 
6. телофаза II 
7. профаза редукционного деления 
8. телофаза редукционного деления 

       9. анафаза II 

Дополните: 
1. Специфический для каждого вида набор хромосом  называется … 
2. Хромосомы, определяющие пол особи называются …, а все остальные -…. 
3. Первичная перетяжка, делящая хромосому на два плеча называется …  
4. Вторичная перетяжка отделяет небольшой участок хромосомы, который называется ... 
5. Биваленты располагаются в экваториальной плоскости в фазу ... 
6. В синтезе белка участвуют ... 
7. Секреторные функции в клетке выполняет … 
8. Ведущую роль в явлениях наследственности играют ... 
9. В митохондриях синтезируются … 
10. Фотосинтез осуществляют в … 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ответов на тестовые вопросы текущего контроля 
 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученного 
материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. Владеет методиками при 
решении практических задач.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изучен-
ного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. Затрудняется ре-
шать практические задачи.  

 
 

3.1.5 САМОПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

Темы и вопросы для занятий (работа в группах, коллективное обсуждение результатов)  
 

Тема 1. Введение  
 

Краткое содержание 
 

8. Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита: 
1. археспорий 
2. диода микроспор 
3. мейоз I 
4. пыльник 
5. тетрада микроспор 
6. мейоз II 

7. вегетативная и генеративная клетка микроспоры 
8. экзина и интина микроспоры 
9. митоз ядра микроспоры 
10. вегетативная клетка и два спермия микроспоры 
11. митоз генеративной клетки микроспоры 

9. Макроспорогенез и развитие женского гаметофита: 
1. археспорий 
2. диада мегаспор 
3. тетрада мегаспор 
4. семяпочка 
5. мейоз I 
6. мейоз II 
7. дегенерация трех мегаспор 

8. двухядерный зародышевый мешок  
9. первый митоз ядра зародышевого мешка  
10. восьмиядерный зародышевый мешок 
11. четырехядерный зародышевый мешок 
12. второй митоз ядер зародышевого мешка 
13. третий митоз ядер зародышевого мешка 
14. формирование клеток зародышевого мешка 
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Генетика - фундаментальная биологическая наука. Генетика лесных растений как одна из ветвей общей генети-
ки. Наследственность - предмет генетики: определение, примеры, методы изучения.  

Генетика лесных и парковых растений как часть лесного и паркового ресурсоведения.  
Краткая история развития генетики лесных и парковых фитоценозов. 

 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
 

1. Дайте определение науке генетике.  
2. Какие Вы знаете основные методы генетики? 
3. Что такое ген, генотип и фенотип особи? 
4. Какие этапы развития генетики выделяются в 20 веке? 
5. Опишите основной вклад А.Вейсмана в развитие генетики.  
6. Приведите примеры практического применения достижений генетики в различных отраслях 

хозяйства. 
7. Какие направления генетики лесных древесных пород Вы можете указать? 
8. Каких известных отечественных генетиков в области генетики и селекции лесных древесных 

пород Вы можете назвать? 
 
Тема 2. Цитологические основы наследственности  
 

Краткое содержание 
 

Роль клеточных структур в передаче наследственной информации; ядра, цитоплазмы, пластид, 
митохондрий. Хромосомы - носители наследственной информации, их морфология и структура.  

Понятие о кариотипе. Способы деления клеток: митоз, мейоз. Кроссинговер. Их генетическое 
значение. Спорогенез, гаметогенез, оплодотворение у растений и их генетическое значение. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

 
1. Назовите основные компоненты растительной клетки. 
2. Каковы особенности строения и основные функции пластид, митохондрий, эндоплазматиче-

ского ретикулума, аппарата Гольджи, вакуолей? 
3. Сформулируйте теорию симбиотического происхождения эукариотической клетки.  
4. Опишите строение ядра и хромосом,  их морфологию и биологическое значение. Что такое 

кариотип и  идиограмма? 
5. Назовите периоды клеточного цикла. В чем заключается смысл отдельных стадий? 
6. Опишите фазы митоза. В чем его биологический смысл? 
7. Опишите процесс мейоза. На каких стадиях происходит редукция хромосом, их случайное 

рапределение к полюсам и кроссинтговер? 
8. В чем основное биологическое значение мейоза? 
9. Как происходит формирование мужского гаметофита? 
10. Опишите, как формируется зародышевый мешок Polygonum – типа? 
11. В чем сущность процесса двойного оплодотворения у растений?  
12. Каковы особенности формирования зародышевого мешка и оплодотворения у голосемен-

ных? 
          13. Что такое полиэмбриония в семенах хвойных растений? 

14. Дайте определение понятию генетического груза. В чем он проявляется? 
 
 

 
Тема 3. Молекулярные основы наследственности. 
Генная инженерия 

 
Краткое содержание 

 
Химический состав хромосом. ДНК и РНК-носители наследственности, их химическая, физиче-

ская и генетическая сущность. Доказательства роли ДНК как носителя наследственности. Генетиче-
ский код. Ген - его структура и функции. Ген - его структура и функции. Механизм репликации ДНК по 
гипотезе Д. Уотсона и Ф. Крика. Генный контроль биосинтеза белка. Регуляция экспрессии генов, 
транспозоны, глазмиды, трансдуцирующие фаги. Ферменты, факторы, операции на ДНК in vitro. Кле-
точная инженерия растений, трансформация растительных клеток, экспрессия чужеродных генов в 
растениях. Геномное конструирование у растений. 
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Вопросы для самоконтроля по разделу: 
 

1. Приведите доказательства роли ДНК в передаче наследственного материала организма.  
2. Опишите структуру молекул ДНК и их строение. В каком направлении синтезируются цепи 

ДНК? 
3. Какую структуру имеют нуклеотиды?  
4. Что такое правило Э. Чаргаффа и коэффициент специфичности видов? 
5. Какие виды РНК существуют в клетке и каковы особенности их строения? 
6. Как осуществляется репликация ДНК и в какие периоды жизни клетки она происходит? 
7. Что такое процесс трансляции? 
8. Как происходит процесс трансляции? 
9. Что такое генетический код и каковы его  свойства? 
10. Опишите классификацию генов, сделанную по функциональному принципу, а также функ-

ции и строение отдельных фрагментов ДНК.    
11. В чем сущность центральной догмы молекулярной биологии? 
12.Что такое генная инженерия? 
13. Какие типы ферментов используются для получения рекомбинантных (синтетических) мо-

лекул? 
14. Что такое векторы? Какие векторы применяются для переноса генов в растения? 
15. Как осуществляется клонирование генов и перенос генетической информации в растения? 
 

Раздел 4. Наследование признаков при аллельном и неаллельном взаимодействии генов 
Основы хромосомной теории наследственности 
 

Краткое содержание  
 

Особенности метода Г. Менделя. Понятие об аллелях, доминантности, рецессивности, фено-
типе, генотипе,  

гомо- и гетерозиготности. Первый (закон единообразия гибридов первого поколения),  
второй (закон расщепления признаков у гибридов второго поколения) законы Г. Менделя. 

Дигибридное скрещивание: отличия от моногибридного скрещивания, первый, второй, третий 
законы Г. Менделя, статистический характер расщепления, цитологические доказательства расщеп-
ления. 

Наследование при взаимодействии генов: неполное  доминирование  между  аллельными  ге-
нами,  эпистаз, комплементарное     действие,     новообразования,     полимерия, модифицирующее 
влияние, сцепление генов. 

Доказательства участия хромосом в передаче наследственной информации. Создание хромо-
сомной теории наследственности и вклад в нее работ школы Моргана. Генетика пола. Расщепление 
по полу. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пол и половые хромосомы у растений. Явле-
ние сцепленного наследования. Совпадение числа групп сцепления с гаплоидным числом хромосом. 
Характер расщепления при независимом и сцепленном наследовании. Кроссинговер. Механизм крос-
синговера. Величина перекреста и линейное расположение генов в хромосоме. Одинарный и множе-
ственный перекрест. Локализация генов. Генетические карты хромосом. Роль кроссинговера и реком-
бинации генов в эволюции и селекции растений. Основные положения хромосомной теории Моргана. 

 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
 

1. Опишите принципы метода гибридологического анализа. 
2. Что является цитологической основой наследования признаков?  
3. Сформулируйте законы Менделя. 
4. Какие существуют типы аллельного взаимодействия генов? 
5. Как проявляется плейотропное действие генов? 
6. Какие типичные признаки комплементарного взаимодействия генов? 
7. В чем особенности эпистатического взаимодействия генов? 
8. Как проявляется полимерное взаимодействие генов при качественных и количественных 

признаках? 
9. В чем выражается модифицирующее действие генов? 
10. Опишите основные результаты работы научной школы Моргана.  
11. Дайте определение группы сцепления 
12. Как проявляется наследование сцепленных признаков (на примере дрозофилы или призна-

ков душистого горошка).  
13. Сформулируйте основные положения хромосомной теории наследственности.  
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14. Как проявляется наследование при неполном сцеплении признаков? 
15. Каким образом можно определить расстояние между генами? 
16. Что такое генетическая карта группы сцепления? 
17. Чем отличаются кариотипы организмов с раздельным полом? 
18. Что такое гомо- и гетерогаметный пол? Какой пол гетерогаметный у человека, животных, 

птиц? 
19. В какой момент определяется пол у большинства организмов? 
20. Каким образом можно переопределить пол организма? 
21. Какие признаки относятся к сцепленным с полом? какие особенности наследования наблю-

даются у этих признаков? 
22. Как проявляется возрастная сексуализация у древесных пород? 
 
 
Тема 5. Наследственность и изменчивость 

 
Краткое содержание 

 
Наследственность и изменчивость. Определение мутаций и мутационной изменчивости.  Клас-

сификация мутаций. Свойства мутаций. Мутагенные факторы: понятия, классификация, принцип дей-
ствия. Урбанизация и мутагенез. Экологические последствия. Полиплоидия.   Определение поли-
плоидии, ее биологическая v сущность. Классификация полиплоидов: эуплоидия, анеуплоидия, гап-
лоидия; авто- и аллополиплоиды.  

Пути возникновения полиплоидов в природе и эксперименте. Закономерности наследования 
при полиплоидии. Распространенность полиплоидов в природе. Отдаленная гибридизация. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

 
1. Что такое изменчивость? 
2. Какие формы изменчивости наблюдаются в природе? 
3. Как проявляется модификационная изменчивость? 
4. Что такое норма реакции генотипа? 
5. Какие методы применяют для изучения изменчивости количественных признаков? 
6. Дайте определения чистой линии и популяции. Какие формы изменчивости имеют место в 

чистых линиях и популяциях? 
7. Опишите категории изменчивости, выделенные С.А. Мамаевым.  
8. Какие формы внутривидовой изменчивости описаны для лесных пород? 
9. Что такое мутация? 
10. Приведите классификацию мутацию по действию на геном. 
11. Как закрепляются в потомстве генеративные и соматические мутации растений? 
12. Что такое соматическая гибридизация? Для чего она применяется? 
13. Сформулируйте закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Приведите 

примеры его проявления  для  сельскохозяйственных и лесных растений. Как этот закон может быть 
использован в практике селекции?  

14. Какие существуют виды мутагенов? 
15. Как влияет урбанизация и интенсификация промышленности и сельского хозяйства на био-

сферу? 
16. Опишите виды геномных мутаций. 
17. Какое влияние на признаки и жизнеспособность организмов могут оказывать  геномные му-

тации? 
18. Как проявляется полиплоидия у  древесных растений? 
19. Что такое автополиплоиды? Как они образуются в природе и как их получают эксперимен-

тальным путем? 
20. Что такое аллоплоиды? Приведите примеры естественных и искусственных аллоплоидов. 
 
Тема 6. Генетика индивидуального развития 

 
Краткое содержание 

 
Онтогенетическая изменчивость. Определение онтогенеза, гапло- и диплофаза, этапы онтоге-

неза.    Дифференциация    и    тотипотентность  клеток, дифференциальная активность генов. Гене-
тические  основы  адаптации  растений.  Модель генетического контроля адаптации растений к не-
благоприятным факторам среды. 
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Доказательства разных направлений адаптации растений в пределах естественного ареала и 
при интродукции. 

 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
 

1. Что такое онтогенез? Назовите основные этапы онтогенеза и органогенеза. 
2. Как проявляется дифференциальная активность генов в онтогенезе?  
3. Каким образом происходит регуляция действия генов в онтогенезе? 
4. Опишите принципы управления онтогенезом. 

 
 
Тема 7. Генетические процессы в популяциях. 

Генофонд лесных древесных пород и его сохранение 

 
Краткое содержание 

 

Понятия  о внутривидовом полиморфизме. Внутривидовые таксоны по Л.Ф. Правдину. Катего-
рии и формы внутривидовой изменчивости по С.А. Мамаеву, методы изучения. Понятие о чистых ли-
ниях и популяциях по Иоганнсену.   Панмиктические   популяции.   Закономерности наследования 
элементарных признаков в идеальных популяциях (закон Харди-Вайнберга). Факторы генетической 
динамики популяций: мутации, изоляции, дрейф генов, миграции, давление отбора (работы С.С. Чет-
верикова, Н.П. Дубинина). Понятие о генетическом гомеостазе, сбалансированном полиморфизме, 
видах естественного отбора (работы И.И. Шмальгаузена). Генетический анализ лесных популяций. 

Понятие о генофонде лесных древесных пород. Динамика генофонда лесов в связи с измене-
нием климата и антропогенным влиянием, пути повышения устойчивости лесных древесных пород.  
Методы консервации генетических ресурсов. Формы выделения и сохранения ценного генофонда 
лесных древесных пород. Представление о проблемах сохранения  генофонда лесных культур и ис-
чезающих видов Омской области. Роль генетики лесных фитоценозов в связи с урбанизацией, селек-
цией, заменой естественных насаждений культурами, интродукцией растений. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

 
1.  Дайте определение вида и популяции. 
2. Почему популяцию считают элементарной единицей эволюции? 
3. Какое влияние на генетическую структуру популяций оказывают способы размножения (ин-

бридинг и аутбридинг)? 
4. Опишите особенности  структуры популяций самоопылящихся растений.  
5. Какой способ размножения преобладает у большинства животных и лесных растений? Что 

такое панмиктическая популяция? 
6. Дайте формулировку и общую формулу закона Харди-Вайнберга. При каких условиях 

выполняется этот закон? 
7. Какое влияние на популяции оказывают мутации, дрейф генов, миграции, изоляция? 
8. Как влияют на популяции различные фомры естественного отбора? 
9. Что такое популяционный гомеостаз?  Какие механизмы его проддерживают? 
10. Как проявляется внутривидовой и популяционный полиморфизм у лесных древесных по-

род? 
11. Опишите, какие признаки используют для популяционных исследований древесных пород. 

Как эти исследования можно использовать в лесоводстве?  
12. Что такое фен? Почему понятие фена удобно при изучении древесных пород? 
13. Какие проблемы изучает фенетика? 
14.Что такое генофонд популяции и вила?  
15. Какие факторы влияют на динамику изменения генофонда популяции? 
16. Что является причинами истощения и потери генофонда видов? 
17. Перечислите методы сохранения генофонда  
18. В чем заключается сущность консервации генофонда: 
in situ — достоинства, недостатки и проблемы; 
19. ex situ — возможности, достоинства и недостатки? 
20. Назовите формы сохранения генофонда в России. 
21. Каковы особенности создания генетических резерватов в лесах России? 
22. Какие объекты относят к ценным насаждениям и деревьям?  
23. Каковы особенности сохранения генофонда в коллекционных культурах и клоновых архи-

вах? 
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24. В чем особенности длительного сохранения ценных генотипов в виде семян, пыльцевых зе-
рен, и культурах клеток?  

25. Охарактеризуйте мировую политику в области сохранения генофонда растений.  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  он ясно, четко, логично и грамотно из-
лагает тему: дает определение основным понятиям, приводит различные методы, классификации; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму 
изложения, не выделяет основные понятия, методы, классификации. 

 
 

 3.1.6 Средства  для  рубежного  контроля 
 

ВОПРОСЫ 
для проведения рубежного контроля 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 

1. Цитологический метод в генетике. Строение клетки. Роль клеточных органоидов в наслед-
ственности. 

2. Морфология и биологическое значение хромосом. 
3. Явление неполного сцепления 
4. Мейоз. 
5. Споро- и гаметогенез. 
6. Оплодотворение 
7.   Типы размножения. 
8.  Особенности метода гибридологического анализа, разработанного Менделем. 
9.  Законы Менделя и моногибридное скрещивание. 
10. Анализирующие и возвратные и скрещивания. 
11. Неполное доминирование. 
12. Дигибридное скрещивание. 

          13. Полигибридное скрещивание. 
          14. Наследование признаков при взаимодействии генов (комплементароность,  
               эпистаз, полимерия). 

15. Явление полного сцепления 
16. Явление неполного сцепления 
17. Кроссинговер. Положения хромосомной теории наследственности 
18. Частота кроссинговера и линейное расположение генов в хромосомах. 
19. Типы определение пола. 
20. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 
1.  Косвенные и прямые доказательства ведущей роли ДНК в явлениях наследственности. 
2.  Строение и функции нуклеиновых кислот. 
3.  Репликация. 
4.  Транскрипция. 
5.  Расшифровка и характеристики генетического кода. 
6.  Трансляция. 
7.  Структура и функции гена. 
8.  Регуляция генной активности. 
9.  Критерии неядерной наследственности 
10. Пластидная наследственность 
11. Цитоплазматическая мужская стерильность 
12. Митохондриальная наследственность 
13.  Схема генетического материала клетки по Джинксу 
14. Понятие о полиплоидии, полиплоидные ряды. 
15. Автополиплоидия. 
16. Аллополиплоидия. 
17. Анеуплоидия. 
18. Триплоидия. 
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19. Гаплоидия. 
20. Отдаленная гибридизация. 
 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 
1. Наследственность и изменчивость. 
2. Определение мутаций и мутационной изменчивости. Классификация мутаций. Свойства му-

таций. Множественный аллелизм. 
      3.  Закон Н.И. Вавилова о гомологический рядах наследственной изменчивости. 
4. Мутагенные факторы: понятия, классификация, принцип действия. 
5.Урбанизация и мутагенез. Экологические последствия мутагенеза. 
 6. Классификация полиплоидов: авто- и аллополиплоиды, анеуплоидия, гаплоидия. 
7. Определение полиплоидии, ее биологическая сущность. Фенотипическое отличие по-

липлоидов от диплоидов. Распространенность полиплоидов в природе. 
8. Классификация полиплоидов: авто- и аллополиплоиды, анеуплоидия, гаплоидия. 
9. Пути возникновения полиплоидов в природе и эксперименте. 
10. Отдаленная гибридизация. 
11. Гетерозис. Типы гетерозиса. Теории гетерозиса. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
 
1. Понятия  о внутривидовом полиморфизме. Внутривидовые таксоны по Л.Ф. Правдину.  
2.  Категории и формы внутривидовой изменчивости по С.А. Мамаеву, методы изучения. 
3.  Понятие о чистых линиях и популяциях по Иоганнсену.    
4. Панмиктические   популяции.   Закономерности наследования элементарных признаков в иде-

альных популяциях (закон Харди-Вайнберга).  
5. Факторы генетической динамики популяций: мутации, изоляции, дрейф генов, миграции, дав-

ление отбора  
6. Понятие о генетическом гомеостазе, сбалансированном полиморфизме, видах естественного 

отбора (работы И.И. Шмальгаузена).  
7. Методы изучения генетического полиморфизма популяций. 
8. Понятие о генофонде лесных древесных пород. Динамика генофонда лесов в связи с измене-

нием климата и антропогенным влиянием, пути повышения устойчивости лесных древесных пород. 
9. Методы консервации генетических ресурсов. Формы выделения и сохранения ценного гено-

фонда лесных древесных пород. 

10. Роль генетики лесных фитоценозов в связи с урбанизацией, селекцией, заменой есте-
ственных насаждений культурами, интродукцией растений. 

 
 

Процедура оценивания 
Контроль знаний проводится во время аудиторных занятий в форме контрольных. Обучающим-

ся предоставляются т для ответов билеты, включающие 3-4 вопроса по темам дисциплины.  
На ответы отводится 1 час. Ответы проверяются преподавателем. Результаты заносятся в 

журнал текущей успеваемости.  
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и прак-
тический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо  
показать знание не только основного, но и дополнительного материала.  Студент должен свободно 
справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.   

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, 
грамотно и по существу излагающий его. Необходимо правильно применять теоретические положе-
ния при решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В отве-
тах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные 
формулировки, нарушена последовательность  в изложении программного материала.   

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части ма-
териала по  дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические 
задачи или решает их с затруднениями.   
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Часть 3.1.7 Средства для промежуточной аттестации 

по итогам изучения дисциплины 
 
 

Цель промежуточной аттестации является установление уровня достижения каждым обу-
чающимся целей и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 настоящей програм-
мы. Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 
Основные условия получения студентом зачѐта: 

- 100% посещение лекций и лабораторных занятий. 
- Положительные ответы при текущем опросе. 
- Подготовленность по темам, вынесенным на самостоятельное изучение и положительных результа-
ты контрольных работ. 

 
Плановая процедура получения зачѐта: 

1) Обучающийся   выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их 
выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине 
 
2) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учѐта посещаемо-
сти и успеваемости обучающихся (выставленные ранее обучающемуся дифференцированные оценки  
по итогам входного контроля и практических занятий) 

 
3) Преподаватель выставляет «зачтено» в экзаменационную ведомость и в зачѐтную книжку обучаю-
щегося 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к  фонду оценочных средств дисциплины  

в составе ОПОП 35.03.01 – Лесное дело 

 
 

Ведомость изменений 
 

Срок, 
с которого 
вводится 

изменение 

Номер и основное содержание 
изменения и/или  дополнения 

Отметка 
об утверждении/согласовании изменений 

инициатор из-
менения 

руководитель ООП 
или 

председатель МКН 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


