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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Физиология растений - наука о закономерностях жизнедеятельности растительного 

организма, о процессах и условиях, обеспечивающих максимальную продуктивность в 

фотосинтезирующих органах целостного растительного организма. 

Цель физиологии растений - знание законов жизнедеятельности растительного 

организма, установление оптимальных условий, обеспечивающих максимальную 

продуктивность растений, способствующих  формированию фундаментальных и 

прикладных знаний у будущих бакалавров в области ландшафтного строительста.  

Такие разделы как «Водообмен растений», «Рост и развитие растений», 

«Приспособленность и устойчивость растений», «Фотосинтез» и др. основные разделы 

курса составляют часть единого процесса подготовки бакалавров наряду с 

предшествующими и последующими дисциплинами, а также развитие творческих и 

интеллектуальных способностей в области ландшафтного строительства. 

Задачи курса: 

- познание оптимальных условий, обеспечивающих максимальную продуктивность 

растений. 

- познание закономерностей жизнедеятельности растений. 

- раскрытие молекулярных основ сложных функций и механизмов их регуляции в 

системе целого организма 

- получить представления об организации и координации функциональных систем 

зеленого растения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению подготовки 

(специальности). 

 

Физиология растений изучает сущность отдельных функций растений, их 

взаимосвязь и зависимость от внешних и внутренних факторов. 

Цели и задачи курса - знание законов жизнедеятельности растительного организма, 

установление оптимальных условий, обеспечивающих максимальную продуктивность 

растений - способствующих формированию фундаментальных и прикладных знаний у 

будущих бакалавров области ландшафтного строительства. Такие разделы как 

«Водообмен растений», «Рост и развитие растений», «Приспособленность и устойчивость 

растений», «Фотосинтез» и др. основные разделы курса составляют часть единого 

процесса подготовки бакалавров наряду с предшествующими и последующими 

дисциплинами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Дисциплина «Физиология растений » направлена на формирование у обучающихся  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 
 

профессиональных компетенций (ПК) 

- готовность к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



 

- методы создания, реконструкции (восстановления), содержания объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа и моделирования, экспериментального исследования;  

- методику проведения инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния.  

 

уметь:  
- аналитически осмысливать условия и перспективы методов создания, реконструкции 

(восстановления), содержания объектов ландшафтной архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать условия и перспективы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;  

- применять методы математического анализа и моделирования, экспериментального 

исследования;  

- аналитически осмысливать условия и перспективы проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния. 

 

владеть:  
- методами создания, реконструкции (восстановления), содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения 

- методами использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения методов математического анализа и моделирования, 

экспериментального исследования; 

- методами эффективного проведения инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость 

дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактные часы (всего) 51,25/1,42 51,25/1,42    

В том числе:      

Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,94 34/0,94    

Контактная работа в период аттестации (КРАт)      

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 

0,25/0,01 0,25/0,01    

Самостоятельная работа студентов (СРС), 

(всего) 

56,75/1,57 56,75/1,57    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      



 

Реферат      

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Изучение учебно-методической 

литературы и лекций 

 

 

 

56,75/1,57 

 

 

 

56,75/1,57 

   

Контроль (всего) 3,75/0,10 3,75/0,10    

Форма промежуточной аттестации: зачет      

Общая трудоемкость (часы/з.е.) 108/3 108/3    

 
 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов. 

Семестры 

5    

Контактные часы (всего) 10,25/0,28 10,25/0,28    

В том числе:      

Лекции (Л) 4/0,11 4/0,11    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6/0,16 6/0,16    

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 
 

0,25/0,01 0,25/0,01    

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 

     

Самостоятельная работа студентов (СРС), 

(всего) 

94/2,61 94/2,61    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат 36/1,0 36/1,0    

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Изучение учебно - методической литературы 

 

 

34/0,94 

24/0,66 

 

 

34/0,94 

24/0,66 

   

Контроль (всего) 3,75/0,10 3,75/0,10    

Форма промежуточной аттестации: зачет      

Общая трудоемкость (часы/з.е.) 108/3 108/3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 
П/
П 

Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 

л
 

п
з с л
р

 

кр
ат

 

ср
п

 

ко
н

тр
о

л
ь 

ср
 

4 семестр 

 

 

 

 

1. 

Введение. Предмет и 

задачи физиологии 

растений. История 

развития физиологии 

растений как науки. 

Методы физиологии 

растений. Связь с 

другими науками. 

1 1 

  

4   

 

6 Блиц-опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Раздел 1. Физиология 

растительной клетки.  

Тема 1.1. Биохимия и 

физиология клетки. 

Углеводы, липиды, 

белки, ферменты: 

свойства, функции. 

Тема 1.2. 

Функциональная 

морфология клетки. 

Клеточная стенка: 

состав, структура, 

свойства, функции. 

Протопласт. 

Биомембраны. 

Транспорт веществ 

через мембрану. 

Свойства клетки как 

живой системы. 

Тема 1.3. Растительная 

клетка как 

осмотическая система. 

Понятие водного 

потенциала. Формы 

воды в летке. 

Механизмы 

поступления воды в 

клетку. 

2-3 2 

  

4   

 

6 

Тестирование

, отчет по 

лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Раздел 2. Водный 

режим растений. 

Тема 2.1. Значение 

воды для 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

жизнедеятельности 

растений. Структура и 

свойства воды. Форма 

воды в почве и в 

растении. Механизм 

поступления воды в 

корневую систему. 

Радиальный транспорт 

воды. Транспирация: 

этапы, единицы, 

значение. Экология 

транспирации. 

Эвапотранспирация. 

Водообмен леса. 

4-6 2 4  5 Тестирование

, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

4 Раздел 3. Фотосинтез. 

Тема 3.1. Лист как 

орган фотосинтеза. 

Световая фаза 

фотосинтеза. 

Тема 3.2. Ассимиляция 

〖СО〗_2 в фотосинтезе.  

Тема 3.3. Регуляция 

фотосинтеза. Экология 

фотосинтеза.  

7-8 3 

  

4   

 

5 

Блиц-опрос 

тестирование, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

5 Раздел 4. Дыхание. 

Тема 4.1. Митохондрии 

как органоид дыхания. 

Тема 4.2. Химизм и 

субстраты дыхания. 

Тема 4.3. Регуляция 

дыхания. Экология 

дыхания. 

9-10 2 

  

4   

 

10 

Блиц-опрос 

тестирование, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

6 Раздел 5. Минеральное 

питание растений. 

Тема 5.1. 

Физиологическая роль 

элементов питания. 

Диагностика дефициты 

питательных 

элементов. 

Аллелопатия. 

Тема 5.4. 

Физиологические 

основы применения 

удобрения. 

11-12 2 

  

4   

 

10 

Тестирование

, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

7 Раздел 6. Рост и 

развитие. 

Тема 6.1. Особенности 

роста и развития 

растений. Регуляторы 

роста. Периодичность и 

ритмичность роста 

13-14 2 

  

4   

 

10 

Тестирование

, 

отчет по 

лабораторной 

работе 



 

древесных растений. 

Движение растений.  

Тема 6.2. Развитие 

растений. 

Морфологические и 

физиологические 

особенности этапов 

онтогенеза. 

8 Раздел 7. Устойчивость 

растений. 

Тема 7.1. Механизмы 

защиты и устойчивости 

растений. Физиология 

стресса. 

Тема 7.2. Воздействие 

неблагоприятных 

внешних факторов и 

адаптация растений. 

Заключение. 

Современное состояние 

и проблемы 

физиологии древесных 

растений и их 

сообществ. 

15-16 3 

  

6   

 

4 

Тестирование

, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 
  

   
  

 
  

 Итого: 

 

1
7
/0

,4
7

 

  

3
4
/0

,9
4

 

   

5
6
,7

5
/1

,5
7

 

 

 

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 
П/П 

Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и 
трудоемкость (в часах) 

л
 

п
з с л
р

 

кр
ат

 

ср
п

 

ко
н

тр
о

л
ь 

ср
 

5 семестр 

 

1. Раздел 1. 

Физиология 

растительной 

клетки.  

Тема 1.1. 

Функциональная 

морфология клетки. 

Клеточная стенка: 

состав, структура, 

 1 

  

1    22 



 

свойства, функции. 

Протопласт. 

Биомембраны. 

Транспорт веществ 

через мембрану. 

Свойства клетки как 

живой системы. 

2. Раздел 3. 

Фотосинтез. 

Тема 3.1. Лист как 

орган фотосинтеза. 

 1 

  

2 

 

  30 

3. Раздел 4. Дыхание. 

Тема 4.1. 

Митохондрии как 

органоид дыхания. 

 2 

  

3 

 

  42 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 
  

  
 

 
   

 Итого:  4/0,11   6/0,16    94/2,61 

 

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины «Физиология  растений», образовательные 

технологии 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименова

ние темы 

дисциплин

ы 

Трудоемкость 

(часы / зач. ед.) 
Содержа

ние 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образов

ательны

е  

техноло

гии 

ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение    

Предмет и задачи 

физиологии растений. 

История развития 

физиологии растений 

как науки. Физико-

химический, 

эволюционный 

аспекты физиологии 

растений. 

Специфические 

методы 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-5 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

Лекция-

беседа 



 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  
- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

2 

Раздел1. 

Биохимия и 

физиология 

клетки. 

4/0,11 1/0,028 

Тема 1.1. Биохимия и 

физиология клетки. 

Углеводы, липиды, 

белки, ферменты: 

свойства, функции. 

Тема 1.2. 

Функциональная 

морфология клетки. 

Клеточная стенка: 

состав, структура, 

свойства, функции. 

Протопласт. 

Биомембраны. 

Транспорт веществ 

через мембрану. Сво-

ва клетки как живой 

системы. 

Тема 1.3. 

Растительная клетка 

как осмотическая 

система. Понятие 

водного потенциала. 

Формы воды в 

клетке. Механиз. 

поступл.воды в 

клетку. 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-5 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  

Лекция 



 

- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

3 

Радел 2 

Водный 

режим 

растений 

2/0,056  

Тема 2.1. Структура 

воды и форма ее в 

почве. Значение 

воды. Значение воды 

для 

жизнедеятельности 

растений. Структура 

и свойства воды. 

Форма воды в почве 

и в растении. 

Тема 2.2. Механизм 

поступления воды в 

корневую систему. 

Радиальный 

транспорт воды. 

Транспирация: этапы, 

единицы, значение. 

Экология 

транспирации. 

Эвапотранспирация. 

Водообменл 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-5 

 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  
- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

Слайд- 

Лекции 

 



 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

4 
Раздел 3 

Фотосинтез 
2/0,056 2/0,056 

Тема 3.1. История 

изучения процессов 

фотосинтеза. 

Развитие учения о 

фотосинтезе; 

сущность и значение. 

Фотосинтетический 

аппарат высших 

растений. Пигменты 

пластид. 

Светособирающий 

комплекс. Световая 

фаза фотосинтеза. 

ЭТЦ 

(электронтранспортн

ая цепь) в 

хлоропластах. 

Нециклический 

транспорт 

электронов. 

Фотофосфорилирова

ние. Фотолиз воды. 

Тема 3.2. 

Ассимиляция 〖СО〗_2 

в фотосинтезе. 

Карбоксилирование. 

Фаза восстановления. 

Фаза регенерации. 

Особенности С_4 и 

САМ – фотосинтеза. 

Фотодыхание. 

Тема 3.3. Регуляция 

фотосинтеза. 

Экология 

фотосинтеза. Видовая 

специфика 

фотосинтеза 

древесных растений. 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-5 

 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  
- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

Слайд- 

Лекции 

 

5 Раздел 4. 2/0,056 1/0,028 Тема 4.1. История ОПК-1 знать:  Слайд-



 

Дыхание. изучения дыхания. 

Физиологическая 

сущность и значение. 

Строение, свойства и 

функции 

митохондрий. 

Ферменты дыхания 

Тема 4.2. Химизм и 

субстраты дыхания. 

Пути окисления 

дыхательного 

субстрата – дыхание 

и брожение. 

Гликолиз. Химизм 

дыхания. Цикл ди- и 

трикарбоновых 

кислот. 

Гликоксилатный 

цикл. 

Пентозофосфатный 

путь. Энергетика 

дыхания. 

 Тема 4.3. Регуляция 

дыхания. 

Экологические и 

онтогенетические 

аспекты дыхания. 

Зависимость дыхания 

от внутренних и 

внешних факторов. 

Экология дыхания. 

Роль дыхания в 

управлении 

продукционным 

процессом. 

ОПК-8 

ПК-5 

 

- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  
- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

лекции 

6 

Раздел 5. 

Минеральн

ое питание 

растений. 

2/0,056  

Тема 5.1. 

Физиологическая 

роль элементов 

питания. 

Физиологическая 

роль макроэлементов, 

микроэлементов. 

Диагностика 

дефициты 

питательных 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-5 

 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

Пробле

мная 

лекция 



 

элементов. 

Поглощение ионов и 

транспорт их в 

растении. Механизм 

поглощения 

минеральных 

веществ. Радиальный 

транспорт и дальний 

транспорт ионов в 

растении. Экология 

минерального 

питания. 

Перераспределение и 

реутилизация 

веществ в растении. 

Взаимодействие 

между растениями. 

Аллелопатия. 

Тема 5.4. 

Физиологические 

основы применения 

удобрения. Закон 

минимума. Система 

удобрений. 

Классификация 

удобрений. 

Неблагоприятные 

действия высокого 

уровня минерального 

питания. 

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  
- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

7 

Раздел6. 

Рост и 

развитие. 

2/0,056  

Тема 6.1. 

Особенности роста и 

развития растений. 

Регуляторы роста.  

Понятие о росте и 

развитии 

растительного 

организма. Фазы 

роста растительной 

клетки. Регуляторы 

роста: 

классификация, 

механизм действия. 

Периодичность и 

ритмичность роста 

древесных растений. 

Покой семян и почек, 

способы его 

нарушения. 

Движение растений.  

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-5 

 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

Лекция -

визуали

зация 

 



 

Тема 6.2. Развитие 

растений. 

Морфологические и 

физиологические 

особенности этапов 

онтогенеза. 

Гормональная теория 

развития. 

Фотопериодизм. 

Физиология старения 

растений. 

Внутренние и 

внешние факторы, 

регулирующие рост и 

развитие. 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  
- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

8 

Раздел7. 

Устойчивос

ть 

растений. 

2/0,056  

Тема 7.1. Реакция 

организма на 

воздействие факторов 

окружающей среды. 

Механизмы защиты и 

устойчивости 

растений. 

Физиология стресса. 

Механизмы 

воздействия 

неблагоприятных 

внешних факторов. 

Пути повышения 

устойчивости 

древесных растений к 

неблагоприятным 

внешним 

воздействиям. 

Тема 7.2. 

Воздействие 

неблагоприятных 

внешних факторов и 

адаптация растений. 

Зимостойкость, 

морозостойкость, 

избыток влаги, 

засухоустойчивость. 

Жароустойчивость, 

солеустойчивость, 

газоустойчивость, 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-5 

 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования;  

- методику проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

экспериментального исследования;  

- аналитически осмысливать 

Лекция-

визуали

зация 



 

устойчивость к 

ионизирующему 

облучению, 

устойчивость к 

фитопатогенам. 

Значение знания 

физиолого-

биохимических основ 

устойчивости 

растений. 

 

 Заключение. 

Современное 

состояние и 

проблемы 

физиологии 

древесных растений и 

их сообществ. 

условия и перспективы проведения 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

владеть:  
- методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного 

назначения 

- методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения 

методов математического анализа 

и моделирования, 

экспериментального исследования 

- методами эффективного 

проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

 

 Итого: 17/0,47 4/0,11     

 

 

5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем 

в часах 

Практические и семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

 

5.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

 работ 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 

  4семестр  

1.  Раздел 1. Биохимия и 

физиология клетки. 

Явление плазмолиза и деплазмолиза. 

Определение осмотического давления 

клеточного сока плазматическим 

методом (по Де-Фризу) 

6/0,17 2/0,05 

2.  Раздел 2. Водный 

режим растений. 

Определение интенсивности 

транспирации и относительной 

транспирации весовым методом 

4/0,111 - 

3.  Раздел 3. 

Фотосинтез. 

Пигменты зеленого листа. Химические 

свойства пигментов. 

4/0,111 
3/0,08 

4.  Раздел 4. Дыхание. 

 

Определение интенсивности дыхания по 

количеству выделенной углекислоты 

4/0,111 
1/0,02 

5.  Раздел 5. 

Минеральное питание 

растений. 

Микрохимический анализ золы 4/0,111 
2/0,05 

6.  Раздел 6. 

Рост и развитие. 

Полярность черенков. Определение 

зоны роста корней. 

4/0,111 
- 

7.  Раздел 1. 

Биохимия и 

физиология клетки. 

Запасные вещества семян древесных 

растений и их превращения при 

прорастании 

4/0,111 
- 



 

8.  Раздел 7. 

Устойчивость 

растений. 

Определение жаростойкости древесных 

растений по П.А. Генкелю и Е.З. 

Окниной 

4/0,111 
- 

 Итого:  34/0,94 8/0,22 

 

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

По дисциплине курсовой проект не предусмотрен. 

 

5.7. Самостоятельная работа студентов  

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

  

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполнения 

Объем в часах / 

трудоемкость в з. е. 

ОФО ЗФО 

4семестр 

1.  Введение. Предмет и задачи 

физиологии растений. 

Составление плана-

конспекта: История 

развития физиологии 

растений как науки. 

1 неделя 6/0.166 - 



 

2.  Раздел 1. Тема 1.1. Биохимия 

и физиология клетки.  

Тема 1.2. Функциональная 

морфология клетки.  

Тема 1.3. Растительная 

клетка как осмотическая 

система.  

Составление плана-

конспекта:  

1.Протопласт 

2.Свойства клетки как 

живой системы. 

3.Форма воды в клетке. 

2-3 недели 10/0,277 40/1,11 

3.  Раздел 2. Водный режим 

растений. 

Тема 2.1. Значение воды для 

жизнедеятельности растений. 

Структура и свойства воды.  

Тема 2.2. Водный режим 

растений. Транспирация: 

Составление плана-

конспекта:  

1.Эвапотранспирация. 

2.Водообмен леса 

4-6 недели 5,014  

4.  Раздел 3. Фотосинтез. 

Тема 3.1. Лист как орган 

фотосинтеза. 

Тема3.2. Световая фаза 

фотосинтеза. 

Тема 3.3. Ассимиляция СО2 в 

фотосинтезе.  

Тема 3.4. Регуляция 

фотосинтеза.  

 

Составление плана-

конспекта: 

Продуктивность 

фотосинтеза. 

Подготовка реферата: 
1.Фотосинтетическая 
продуктивность леса. 

7-8 недели 5,014 32/0,88 

5.  Раздел 4. Дыхание. 

Тема 4.1. Митохондрии как 

органоид дыхания. 

Тема 4.2. Химизм и 

субстраты дыхания. 

 Тема 4.3. Регуляция 

дыхания. Экология дыхания. 

Составление 

плана:Регуляция 

дыхания. 

9-10 

недели 

10/277 20/0,56 

 

6.  Раздел 5. Минеральное 

питание растений. 

Тема 5.1. Физиологическая 

роль элементов питания. 

Тема 5.4. Физиологические 

основы применения 

удобрения. 

 

Составление плана-

конспекта:  

1.Диагности дефицита 

питательных элементов. 

2.Экология 

минерального питания. 

3.Аллелопатия. 

11-12 

недели 

5,014 - 

7.  Раздел 6. Рост и развитие. 

Тема 6.1. Особенности роста 

и развития растений. 

Регуляторы роста.  

Тема 6.2. Развитие растений. 

Морфологические и 

физиологические 

особенности этапов 

онтогенеза. 

Составление плана-

конспекта: Движение 

растений. 

13-15 

недели 

5,014 - 

8.  Раздел 7. Устойчивость 

растений. 

Тема 7.1. Механизмы защиты 

и устойчивости растений. 

Составление плана-

конспекта: Воздействие 

неблагоприятных 

внешних факторов и 

16 неделя 10/0,277 

 

- 



 

Физиология стресса. 

Тема 7.2. Воздействие 

неблагоприятных внешних 

факторов и адаптация 

растений. Заключение. 

Современное состояние и 

проблемы физиологии 

древесных растений и их 

сообществ 

адаптация растений. 

Реферат: Современное 

состояние и проблемы 

физиологии древесных 

растений и их 

сообществ. 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

    

 Итого:   56,75/1,576 92/2,55 

 

 

 

6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине(модулю). 

6.1. Методические указания собственной разработки 

 

1. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ по 

дисциплине "Физиология растений" для студентов экологического факультета 

[Электронный ресурс] / [сост.: Шехмирзова М.Д., Козменко Г.Г., Бжецева Н.Р.]. - Майкоп: 

МГТУ, 2008. - 60 с. - Режим доступа: http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000048925 

 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

 

1. Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Андреев В.П. - СПб. Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2012. - 299 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20552.html 

2. Физиология растений: учебник / [Н.Д. Алехина и др.]; под ред. И.П. Ермакова. - 

М.: Академия, 2007. - 640 с. 

3. Янчевская, Т. Г. Оптимизация минерального питания растений [Электронный 

ресурс]: [монография] / Т. Г. Янчевская. – Минск: Беларускаянавука, 2014. – 458 с. - ЭБС 

«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29587.html 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения: 

 – в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000048925
http://www.iprbookshop.ru/20552.html
http://www.iprbookshop.ru/29587.html


 

– в печатной форме на языке Брайля. 

 Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттетации 

обучающихся по дисциплине (модулю 

7.1 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этапы формирования 

компетенции 

(номер семестра согласно 

учебному плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих 

компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

ОПК-1 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности  

 

1 Математика 

1 Экология растений 

1,2 Ботаника 

2 Агрохимия 

3 Математическое моделирование биологических процессов 

3 Математическая биология 

4 Физиология растений 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 
8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-8 – способность к проведению мероприятий по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения  

 

Агрохимия 

Физиология растений  

Почвоведение 

Строительное дело и материалы 

Организация особо охраняемых природных территорий 

Ландшафтные рекреационные системы 

Фитопатология и энтомология 

Основы лесопаркового хозяйства 

Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 



 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

ПК-5 - готовность к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния  

 

2,6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

5,6 Дендрометрия 

4 Физиология растений  

6 Кадастровый учет насаждений 

6 Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

7 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания  

 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ОПК-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

 

Знать:  
- перспективы и принципы использования 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

- методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального 

исследования. 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

контрольная 

работа, тесты, 

письменный 

опрос, рефераты, 

доклады, зачет. 

Уметь: 
- аналитически осмысливать условия и 

перспективы использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы математического 

анализа и моделирования, 

экспериментального исследования. 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: 
- методами использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- навыками применения методов 

математического анализа и моделирования, 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



 

экспериментального исследования. 

 

 

ОПК-8 способность к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения 

 

знать:  
- методы создания, реконструкции 

(восстановления), содержания объектов 

ландшафтной архитектуры;  

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

контрольная 

работа, тесты, 

письменный 

опрос, рефераты, 

доклады, зачет. 

уметь:  
- аналитически осмысливать условия и 

перспективы методов создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов ландшафтной 

архитектурыи других территорий 

рекреационного назначения;  

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть:  

- методами создания, реконструкции 

(восстановления), содержания объектов 

ландшафтной архитектуры и других 

территорий рекреационного назначения 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 

ПК-5 готовность к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния 

 

знать:  
- методику проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

контрольная 

работа, тесты, 

письменный 

опрос, рефераты, 



 

 доклады, зачет. 

уметь:  
- аналитически осмысливать условия и 

перспективы проведения инвентаризации на 

объектах ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния;  

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть: 

 -методами эффективного проведения 

инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Вопросы к зачету по предмету «Физиология растений» 

 

1. Основные этапы развития физиологии растений. 

2. Роль физиологии растений в развитии с/х производства лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

3. Основные достижения и особенности физиологии растений. Связь с другими науками. 

4. Градостроительная функция зеленых насаждений. 

5. Городской парк. 

6. Лесопарки как зоны отдыха. 

7. Детские парки. 

8. Озеленение улиц и проспектов. 

9. Бульвары. 

10. Сквер или декоративный сад. 

11. Методы изучения растительной клетки 

12. Протопласт; строение, функции. 

13. Функции клеточной стенки, (опорная, защитная, буферная, транспортная). 

14. Симпласт (строение, функции). 

15. Плазмодесмы (строение и функции). 

16. Аппарат Гольджи, строении, функции. 

17. Лизосомы. Периксисомы. Сферосомы. Центральная вакуоль. Функции. 

18. Митохондрии и хлоропласты, строение, функции. 

19. Пластиды (лейкопласты, хлоропласты, хромопласты). 

20. Химический состав растительной клетки. 

21. Белки и их функции в клетке. 

22. Структура белков (первичная, вторичная, третичная, четвертичная): 

 а) структурная; 

б) ферментативная; 

в) транспортная; 

г )запасная; 

д) иммунная (защитная). 

23. Биологическая роль ферментов. 

24. Классификация ферментов. 

25. Витамины: жирорастворимые, водорастворимые. 

26. Нуклеиновые кислоты: строение, функции. 

27.РНК, строение, функции. 

28. Рекомбинация. Транспозиция. Репарация. Транскрипция. 

29. Углеводы растений. 

30. Липиды растительной клетки (жиры, воска, стероиды, фосфолипиды, гликолипиды). 

31. Понятие о гомеостазе. 

32. Белки мембраны (структурные, транспортные и ферментативные). 

33. Строение мембран (модели). 

34. Проблема мембранной проницаемости: 

а) пассивный транспорт; 

б) активный транспорт. 

35. Принцип работы натриево-калиевого насоса (Na - К - насос). 

36. Раздражимость. Количество раздражения. Суммация раздражения. 

37. Дисперсность цитоплазмы. Увеличение общей проницаемости. 



 

38. Реакция цитоплазмы и ядра к повреждающим агентам. Потенциал действия(ПД). 

39. Колебательный характер ответных реакций на раздражения (возбуждение,закалка, 

репарация). 

40. Принципы регулирования физиологических процессов. 

41. Структура и свойства Н2О 

42. Роль свойств воды в биологических процесса и явлениях. 

43. Состояние и роль воды в растении (свободная Н2О, связанная Н2О). 

44. Уровень мембран. 

45. Клеточный уровень. 

46. Уровень целостного растения. 

47. Особенности корневой системы как органа поглощения воды. 

48.   Почва как среда водоснабжения растений: 

а) химически связанная вода; 

б) сорбированная вода; 

в) свободная вода; 

г) парообразная вода; 

д) твердая вода. 

49. Корневое давление. 

50. Влияние различных условий на корневое давление. 

51. Биологическое значение и размеры транспирации. 

52. Кутикулярная транспирация. 

53. Устьичная транспирация: 

а) первый этап; 

б) второй этап;  

в) третий этап. 

54. Методы измерения интенсивности транспирации. 

55. Влияние на растения недостатка Н2О. 

56. Влияние на растения избытка влаги в почве. 

57. Планетарная роль фотосинтеза (Третьяков). 

58. Этапы изучения фотосинтеза. 

59. Лист как орган фотосинтеза (Б). 

60. Хлоропласт как органелла фотосинтеза. 

61. Лист как оптическая система (Беликов). 

62. Пигменты — вещества, избирательно поглощающие свет. 

63. Хлорофилл. Строение,(хлор - а, хлор б) отличия. 

64. Парфириновое ядро, фитольный хвост (Беликов). 

65. Каратиноиды. 

66. Роль пигментов в фотосинтезе (Беликов) или организация пигментных систем 

(Третьяков). 

67. Фотосинтетическое фосфорилирование. 

а) циклическое; 

б) нециклическое. 

68. С3 - путь фотосинтеза (цикл Кальвина). 

69. Карбоксилирование. 

70. Фаза восстановления. 

71. Фаза регенерации. 

72. С4- путь фотосинтеза (Цикл Хетча и Слэка) или С4-путь восстановления СО2. 

73. Фотосинтез по типу толстянковых (САМ - метаболизм). 

74. Фотодыхание. 

75. Физиологическая роль фото дыхания. 

76.Механизмы регулирования фотосинтеза, т.е. зависимость фотосинтеза от внешних 

факторов. 



 

77. Светокультура с/х - растений (Третьяков). 

78. Саморегуляция фотосинтеза (Беликов). 

 

Вопросык модулю №1 

1. История развития физиологии растений как науки.  

2. Предмет и задачи физиологии растений. 

3. Методы физиологии растений. 

4. Связь физиологии растений с другими науками.  

5. Критерии качества среды обитания в городе. 

6. Основные лимитирующие факторы города. 

7. Углеводы: состав, структура, классификация, свойства, физиологическая роль. 

8. Белки: состав, структура, классификация, свойства, физиологическая роль. 

9. Аминокислоты: состав, структура, классификация, свойства, физиологическая роль. 

10.Липиды: состав, структура, классификация, свойства ,физиологическая роль.  

11.ДНК: состав, структура, классификация, свойства, физиологическая роль.  

12.РНК: состав, структура, классификация, свойства, физиологическая роль.  

13.Ферменты: состав, структура, классификация, свойства, физиологическая роль. 

14.Витамины: состав, структура, классификация, свойства ,физиологическая роль. 

15.Клеточная стенка: химический состав, структура. Функции клеточной стенки. 

Плазмодесмы. Эктодесмы.  

16.Биомембраны: химический состав, структура, свойства. Функции биомембран. 

17.Транспорт веществ через мембрану.  

18.Функции структур растительной клетки.  

19.Свойства растительной клетки как целостной системы.  

20.Значение воды для жизнедеятельности растений.  

21.Структура воды (твердой, жидкой, в растворах).Физические свойств аводы. 

22.Механизмы поглощения воды растительной клеткой.  

23.Поглощение  воды  корневой  системой  и ее радиальный  транспорт. Механизмы 

корневого давления. 

24. Передвижение воды по растению. 

25.Транспирация: типы и этапы транспирации. 

26.Единицы транспирации. 

27.Влияние внешних и внутренних условий на процесс транспирации.  

28.Регулирование водного режима растений. 

29.Условия водного режима растений в городе. 

30.История изучения фотосинтеза. 

31.Пигменты пластид- хлоропласты, , каротиноиды. 

32.Тилакоидная мембрана: состав, структура, функции. 

33.Световая фаза фотосинтеза. 

34.Темновая фаза фотосинтеза. 

35.С4- путь фотосинтеза. 

36.Фотосинтез по типу толстянковых. 

3 7. Фото дыхание. 

38.Регуляция фотосинтеза на уровне листа и в целом растении.  

39.Зависимость фотосинтеза от факторов среды. 

40.Фотосинтез и продуктивность растений. 

41.Особенности фотосинтеза растений в городе. 

42.Космическая роль фотосинтеза. 

43.Теория дыхания А.Баха и А. Палладина. 

 

 



 

Вопросы к модулю №2 

44.Ферменты дыхания. 

45.Гликолиз. 

46.Цикл ди- и трикарбоновых кислот. 

47.Пентозофосфатный цикл. 

48.Глиоксилатный цикл. 

49.Энергетика дыхания. 

50.Субстраты дыхания. Дыхательный коэффициент. 

51.Брожение, связь с аэробным дыханием, энергетическая эффективность. Эффект 

Л.Пастера. 

52.Регуляция процессов дыхания. 

53.Основные группы микроорганизмов, их значение в жизни растений. 54.Участие 

микроорганизмов в биологическом круговороте углерода. 55.Участие микроорганизмов в 

биологическом круговороте азота. 56.Физиологическая роль элементов минерального 

питания.  

57. Классификация химических элементов по содержанию врастительноморганизме, их 

физиологическая роль.  

58.Поступление и передвижение минеральных солей через корневуюсистему. 

59.Влияние внутренних и внешних факторов на корневое питание. 

60.Плодородие почв; факторы, его определяющие. Аллелопатия. 

61.Физиологические основы применения удобрений. Закон Либиха. 

62.Классификация удобрений.  

63.Биохимический состав древесных растений. 

64.Годичный цикл превращения веществ у растений. 

65.Генная инженерия, значение в селекции растений. 

66. Понятие о росте и развитии растений, их взаимосвязи.  

67.Фазы роста растительной клетки. 

68.Регуляторы роста и их классификация. 

69.Ингибиторы роста растений. 

70.Периодичность роста и состояние покоя. Покой семян и почек.  

71 .Корреляция и полярность. Взаимодействие частей растительного организма. 

72.Ростовые движения растений.  

73.Основные этапы индивидуального развития растений. Гормональнаятеория 

цветения М. X. Чайлахяна.  

74.Физиологические основы устойчивости растений к неблагоприятнымфакторам.  

75.Холодостойкость и морозоустойчивость древесных растений. Зимостойкость.  

76.3асухо-жароустойчивость. Методы диагностики и повышениясухо- жароустойчивости.  

77.Солеустойчивость растений.  

78.Устойчивость древесных растений к анабизу.  

79.Газо-пылеустойчивость древесных растений.  

80.Устойчивость древесных растений к ионизирующему излучению. Радиоактивность 

древесных пород. 

81.Устойчивость растений к патогенным микроорганизмам.  

82.Теневыносливость растений.  

83 .Неблагоприятные условия  крупного  города,  их  влияние  на жизнь  

древесных растений.  

84. Физиологические основы  подбора  ассортимента  растений  дляозеленения городов и 

промышленных предприятий.  

85.Фитоиндикация загрязнения среды по состоянию зеленых насаждений. 

 

 

6.3. Темы рефератов 



 

 

1.Градостроительная функция зеленых насаждений. 

2.Планетарная роль фотосинтеза 

3.Химический состав растительной клетки. 

4.Биологическая роль ферментов. 

5.Классификация ферментов. 

6.Классификация ферментов. 

7.Витамины: жирорастворимые, водорастворимые. 

8.Нуклеиновые кислоты: строение, функции. 

9.Роль свойств воды в биологических процесса и явлениях. 

10.Состояние и роль воды в растении (свободная Н2О, связанная Н2О). 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Требования к контрольной работе  

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 

по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 

для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 

литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный 

материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д.  

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями:  

- работа была выполнена автором самостоятельно;  

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим 

для осмысления темы контрольной;  

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

- обучающийся проанализировал материал;  

- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности;  

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  

- контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями;  

- автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 

работа выполняется повторно. 

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в 

списке студентов. 

 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы  

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений.  

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя.  



 

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания.  

 

 

Требования к выполнению тестового задания  

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность 

ознакомления обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 



 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

 

 

Требования к написанию реферата 

 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 

содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 

страниц печатного текста, включая титульный лист, введение, заключение и список 

литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы,  

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 



 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворитель

но» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете  

 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских 

занятий по дисциплине.  

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.  

Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1.Основная литература 

 

1. Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Андреев В.П. - СПб.: Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 2012. - 299 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20552.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

2. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ по 

дисциплине "Физиология растений" для студентов экологического факультета 

[Электронный ресурс] / [сост.: Шехмирзова М.Д., Козменко Г.Г., Бжецева Н.Р.]. - Майкоп: 

МГТУ, 2008. - 60 с. - Режим доступа: http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000048925 

3. Янчевская, Т. Г. Оптимизация минерального питания растений [Электронный 

ресурс]: [монография] / Т. Г. Янчевская. – Минск: Беларускаянавука, 2014. – 458 с. - ЭБС 

«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29587.html 

4. Физиология растений: учебник / [Н.Д. Алехина и др.]; под ред. И.П. Ермакова. - 

М.: Академия, 2007. - 640 с. 

 

8.3 Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://mkgtu.ru/ 

2. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

3. Электронный каталог библиотеки  – Режим доступа: 

//http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2 

4.Библиотека  электронных книг психолого-педагогической направленности 

http://www.koob.ru/ 

5. Библиотека  электронных книг http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/ 
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9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Физиология растений - это наука о жизнедеятельности растений, о 

процессах, происходящих в них, о закономерностях, с которыми они совершаются.  

Предметом физиологии растений является изучение отдельных функций 

растений и микроорганизмов: выяснение физико-химических процессов, лежащих 

в их основе; определение значения каждой из них для организма в целом, 

установление взаимной связи функций и их зависимости от внешних и внутренних 

условий. 

Данное учебно-методическое пособие содержит лабораторные работы, 

которые позволят составить представление о физиологических процессах в 

растительном организме и методах их исследования. Пособие составлено в 

соответствии с программой Государственного образовательного стандарта 

теоретического курса физиологии растений. Предназначено для студентов 

экологического факультета очной и заочной формы обучения, изучающих данную 

дисциплину. 

Главная цель настоящего учебно-методического пособия - приобщение 

студентов к самостоятельной учебно-исследовательской работе, а также к 

овладению экспериментальными и методическими основами выполнения опытов 

по физиологии растений. 

Предлагаемые работы по основным разделам курса физиологии растений 

будут содействовать лучшему и более глубокому усвоению студентами учебного 

материала в целом и развитию у них творческих навыков.  

 

 

Раздел 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ(по В.Б. Иванову, И.В. Плотниковой, Е.А. 

Живухиной) 

 

В данном разделе представлены наиболее часто применяемые в работах 

практикума отдельные методы измерений, уточняются понятия проба, варгиант, 

повторность и др. 

1.1. Однородность пробы 

Проводить опыты, измерения, расчеты и статистическую обработку 

целесообразнее, если используемые пробы в основном однородны. Методы 

достижения такой однородности очень разнообразны, например, выращивание 



 

большого количества растений, необходимых для опыта. Как правило, 

повторность при этом составляет 100 — 200 семян. Повторностей потребуется 

меньше, если просеять пробу семян через сито. В любом случае ошибка не должна 

превышать 1 - 2 %. 

Кроме того, для успешного планирования физиологических опытов 

необходимо знание анатомии растений. Даже в культурах тканей имеются 

нетипичные сосудистые элементы, которые ведут себя иначе, чем основная масса 

тканей. 

Для приготовления одинаковых срезов следует пользоваться новыми 

лезвиями для безопасной бритвы, так как ножницы или даже скальпель в 

значительной степени повреждают ткани. По возможности следует использовать 

прочное режущее приспособление с двумя или многими лезвиями. Лезвия можно 

закрепить на одинаковом расстоянии друг от друга в полой металлической трубке, 

на деревянном или пластиковом бруске или ластике. Прекрасную панель для 

нарезания представляет собой кусок парафина, гак как на нем не тупятся лезвия. 

Царапины от срезов на парафине можно быстро устранить теплым (но не горячим) 

столовым ножом или шпателем.  

 

1.2.  Выращивание проростков растений 

Для опытов желательно отбирать сходные по виду и массе семена 

определенного сорта с известными сроками сбора урожая и всхожестью. Семена 

перед проращиванием необходимо простерилизовать, чтобы предохранить 

проростки от инфекции. С этой целью используют 1 %-ный раствор перманганата 

калия или слабый раствор формалина (1 мл на 300 мл воды) и др. После 

стерилизации семена отмывают водой и проращивают. Простерилизовать семена 

можно также облучением их ультрафиолетовым светом в течение 30 мин. 

Проращивание семян в чашках Петри - самый простой, доступный и используемый 

метод. На ее дно укладывают соответствующего диаметра фильтровальную бумагу 

и равномерно распределяют семена - от 7 до 100 ш тук. С наружной стороны 

нижней чашки фломастером обозначают вариант опыта. Затем пипеткой вносят 10 

мл раствора, закрывают крышкой, под которую также укладывают влажную 

фильтровальную бумагу для создания большей влажности, и ставят в термостат 

при 26 "С. Большое количество проростков выращивают подобным же образом в 

кюветах, закрывая их крышками или стеклом.  

Метод «тряпичной куклы» удобен для выращивания проростков в течение 



 

более продолжительного времени и до стадии зеленения листьев. На столе 

раскладывают полиэтиленовую пленку шириной 10-15 см, на нее укладывают 

фильтровальную бумагу, чистую ткань или салфетки и смачивают ее водой. На 

подложку с расстоянием 1,0-1,5 см друг от друга в несколько рядов раскладывают 

семена. Пленку вместе с подложкой и семе- нами скатывают в рулон, 

перевязывают бечевкой или скрепляют круглой резинкой и помещают в стакан, 

наполненный на 1/3-1/4 водой. Стакан ставят в термостат с температурой 26 °С. 

Через определенное время проростки снимают с подложки и используют в опыте.  

 

1.3.  Варианты и повторности 

Orцелей исследования зависит количество вариантов опыта. Каждый 

вариант отличается от другого только одним параметром. Например, при изучении 

зависимости интенсивности фотосинтеза от освещенности меняться должен только 

один параметр - освещенность; все остальные - температура окружающей среды, 

влажность, минеральное питание и т.д. - должны быть абсолютно одинаковыми. 

Каждый вариант опыта имеет несколько повторностей - от 2 до 100 и более. При 

выполнении лабораторной работы в связи с ограниченностью во времени число 

повторностей невелико (2 - 3). При выполнении самостоятельной, курсовой, 

дипломной работ число повторностей в опыте и число опытов должно быть 

значительно больше, чтобы результат был достовернее.  

 

1.4.  Измерение длины и площади 

При измерении длины корней или побегов или длины и ширины листьев, как 

правило, надо нанести на исследуемый орган метки на определенном расстоянии.  

Существует ряд методов измерения площади поверхности растения, причем 

все они имеют одинаковый уровень точности. Для определения площади листа 

можно использовать весовой метод. Он достаточно прост. В этом случае из бумаги 

вырезают контур листовой пластинки и взвешивают на торсионных или 

аналитических весах. Из такой же бумаги вырезают три квадрата с определенной 

площадью, например 100 см
5
(10x10 см). Затем квадраты взвешивают и вычисляют 

среднюю массу одного квадрата. Площадь исследуемого листа находят по 

формуле 

S= (аС)/Ь, 

где а - масса контура листа, мг; b- средняя масса квадрата бумаги, мг; С - 

площадь квадрата бумаги, см
2
. 



 

Метод высечек наиболее доступный и продуктивный, что делает его 

особенно ценным в полевых опытах. Отбирают среднюю пробу растений, быстро 

срезают листья и определяют их массу. Затем из каждого листа сверлом 

определенного диаметра выбивают несколько высечек, объединяют вместе и 

устанавливают массу. Диаметр сверла выбирают в зависимости от размеров 

листовой пластинки и ее поверхностной плотности. Площадь листьев определяют 

по формуле 

S= (аС)/Ь, 

где а - общая масса сырых листьев, г; Ь — общая масса сырых высечек, г; С - 

общая площадь высечек, см
2
. 

Недостатком метода является относительно невысокая точность. Точные 

очертания контура быстро получают, обрызгав краской из пульверизатора лист 

бумаги с прижатым к нему объектом измерения. Если исследуемый объект 

симметричен, его очертания можно определить с помощью планиметра. 

 

1.5.  Определение массы 

В эксперименте проводят определение «сырой» и «сухой» массы. Ткани 

сначала слегка просушивают фильтровальной бумагой, чтобы удалить воду с 

поверхности, и затем сразу же взвешивают. Поскольку вегетативные части 

растения по меньшей мере на 90 % состоят из воды, данные о массе сырого 

вещества отражают в основном содержание свободной воды в тканях. Масса 

сырого вещества может сильно изменяться независимо от фактического роста и 

увеличения биомассы, например в результате увядания, высокой тургесцентности 

и т.д. Изменения в содержании воды можно устранить путем отбора проб в строго 

определенное время суток при одних и тех же условиях. Для стандартизации 

условий полезно поливать растения за 3 - 5 ч до сбора образцов. Результаты  

рассчитывают в граммах (масса сырого вещества одного растения или органа, 

например, лист, плод и т.д.).  

При определении массы сухого вещества критическим моментом является 

способ сушки тканей. При слишком низких температурах нельзя полностью 

удалить всю воду, сушка отнимает слишком много времени и может 

способствовать росту микроорганизмов. При слишком высоких температурах 

можно обуглить ткани. Лучше всего использовать сушильный шкаф под вакуумом 

с температурой 60 - 70°С или с принудительной тягой с температурой порядка 90-

105°С. Следует убедиться, что вода удаляется полностью. Сушку рекомендуется 



 

проводить в течение 18 — 24 ч; если есть сомнения по поводу степени 

высушивания пробы, ее следует взвесить, а затем снова на некоторое время 

поместить в сушильный шкаф. Это называется доведением до постоянной массы. 

Результаты подсчитывают так же, как и для массы на сырое вещество. Можно 

пользоваться также и биохимическими критериями и вести расчеты на общее 

содержание азота или белка в одном растении, органе или на единицу массы. 

 

1.6. Инфильтрация тканей 

Инфильтрация тканей - это заполнение межклетников жидкостью.  

Инфильтрацию можно проводить с помощью пластикового медицинского 

шприца. При этом высечки из тканей растений (пластинка листа, срезы стебля и 

т.д.) помещают в баллон шприца в воду или в вещество, которое надо закачать в 

межклетники. Отверстие канюли закрывают указательным пальнем, наливают воду 

на 2/3 объема, закладывают высечки и вставляют поршень. Затем перевертывают 

шприц канюлей вверх и, убрав палец, выгоняют из баллона воздух, вдвигая 

поршень. После этого, плотно закрыв пальцем отверстие канюли, оттягивают 

поршень вниз, в результате чего в баллоне понижается давление. Поскольку 

высечки должны быть погружены в воду, шприц резко встряхивают, одновременн о 

отнимая палец от канюли. Давление в баллоне шприца резко повышается, и в 

межклетники высечек, погруженных в воду, загоняется вода - происходит 

инфильтрация. Повторяя операцию несколько раз, можно добиться полной 

инфильтрации. Это легко обнаружить по потемнению ткани высечек и по их 

однородному просвечиванию на свету.  

Инфильтрованные высечки опускаются на дно. Иногда этого не происходит 

из-за образовавшихся пузырьков газа на поверхности высечек. Пузырьки легко 

удалить кисточкой или стеклянной палочкой.  

 

1.7.  Образец статистической обработки результатов опыта 

(по Э.Ф/Шабельской, А.Н. Санько) 

В некоторых опытах для определения достоверности различий между 

вариантами необходимо провести статистическую обработку результатов. 

Наиболее простым способом такой обработки является определение величины 

среднего квадратического отклонения (а). Знание ее позволяет установить пределы 

возможных вариаций средних арифметических двух сравниваемых групп 

(вариантов): 



 

 

𝜎 = √
∑ (Xi −×) 2

п − 1
 

 

где п - объем выборки, т. е. число повторностей  в варианте; п-1 - число 

степеней свободы (обозначается также буквами df); Xi- значения каждой 

повторности; X - среднее арифметическое варианта; 2(Л-Х)~ - сумма квадратов 

отклонений. 

 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

Вводные пояснения. Движение цитоплазмы - характерная особенность живой 

растительной клетки, показатель активности процессов ее жизнедеятельности. 

Наиболее удобны для наблюдения за перемещением клеточных органелл крупные 

клетки с большими вакуолями (рис. 1). Различают движение цитоплазмы 

спонтанное, постоянное и индуцированное внешними факторами - изменением 

освещенности, температуры, химическими веществами, механическими 

воздействиями и т. п. Движение цитоплазмы - один из наиболее чувствительных 

показателей жизнеспособности клетки. Многие даже незначительные воздействия 

останавливают или, наоборот, ускоряют его, также обеспечивает внутриклеточный 

и межклеточный транспорт веществ, перемещение органелл внутри клетки. 

Источником энергии этого движения служит АТФ.  

Рис. 1. Схема строения растительной клетки 

 

Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ по дисциплине 

"Физиология растений" для студентов экологического факультета [Электронный ресурс] / 

[сост.: Шехмирзова М.Д., Козменко Г.Г., Бжецева Н.Р.]. - Майкоп: МГТУ, 2008. - 60 с. - 

Режим доступа: http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000048925 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

В данном разделе отражается лицензионное программное обеспечение, 

необходимое для обеспечения образовательного процесса в соответствии со спецификой 

дисциплины: операционные системы; офисные, графические пакеты; тестовые системы и 

т.д., с обязательным указанием наименования. При включении программного обеспечения 

в рабочую программу необходимо пользоваться Реестром  программного обеспечения по 

ООП , реализуемым в ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 

1. Операционная система на базе Linux; 

2. Офисный пакет Open Office; 

3. Графический пакет Gimp; 

4. Тестовая система на базеMoodle 

5. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО 

«МГТУ», свидетельство №2013617338. 

 

10.2.Перечень необходимых информационных справочных систем: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

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

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com)  

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: 

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (http://сonsultant.ru)  

2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com)  

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru)  

4. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru)  

5. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)  

6. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют:  

- организовать  процесс  образования  путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать  результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем. 

 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 

6. Операционная система на базе Linux; 

7. Офисный пакет Open Office; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://нэб.рф/


 

8. Графический пакет Gimp; 

9. Векторный редактор Inkscape; 

10. Тестовая система на базеMoodle 

11. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО 

«МГТУ», свидетельство №2013617338. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименования специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: № 215 

ауд. ул. Первомайская, 191 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: № 117 ауд. ул. 

Первомайская, 191 

Компьютерный класс № 

117 ауд. ул. Первомайская, 

191 

Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), справочная и 

специальная литература, 

рабочие места 

обучающихся на 30 

человек (ауд. 215). 

Переносное 

мультимедийное 

оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, 

оснащенный 

компьютерами Pentium с 

выходом в Интернет (ауд. 

117) 

Операционная система 

«Windows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования); 

Программа для 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «VLC media 

player»;  

Программа для 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «K-lite codec»; 

Офисный пакет «WPS office»; 

Программа для работы с 

архивами «7zip»; 

Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader» 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: № 117 

ауд., ул. Первомайская, 191 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: № 117 ауд., ул. 

Первомайская, 191 

Компьютерный класс № 

117 ауд., ул. Первомайская, 

191 

читальный зал: ул. 

Переносное 

мультимедийное 

оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, 

оснащенный 

компьютерами Pentium с 

выходом в Интернет 

Операционная система 

«Windows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования); 

Программа для 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «VLC media 

player»;  

Программа для 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «K-lite codec»; 

Офисный пакет «WPS office»; 

Программа для работы с 



 

Первомайская, 191, 3 этаж архивами «7zip»; 

Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader» 

Специальные помещения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Лаборатория ботаники и 

физиологии 

растений:Российская 

Федерация, 385000, 

Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Первомайская, 

д. 191 (каб. 217). 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ботаники и 

физиологии 

растений:Российская 

Федерация, 385000, 

Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Первомайская, 

д. 191 (каб. 217). 

Переносное мультимедийное 

оборудование, доска, мебель 

для аудиторий. 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) 

программное обеспечение: 

1. Операционная 

система на базе Linux; 

2. Офисный пакет 

OpenOffice; 

3. Графический пакет 

Gimp; 

4. Векторный редактор 

Inkscape; 

Антивирусные программы: 

KasperskyEndpointSecurity - 

№ лицензии 

17E016012813174640772. 

Количество: 400 рабочих 

мест. Срок действия 1 год. 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы:  

читальный зал: ул. 

Первомайская ,191, 3 этаж. 

Читальный зал имеет 150 

посадочных мест, 

компьютерное оснащение с 

выходом в Интернет на 30 

посадочных мест; оснащен 

специализированной 

мебелью (столы, стулья, 

шкафы, шкафы 

выставочные), стационарное 

мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, 

ксерокс), аудио-, видеотека, 

справочная литература; 

таблицы и слайды по 

направлению подготовки; 

видеофильмы, учебно-

методические пособия. 

 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) 

программное обеспечение: 

1. Операционная 

система на базе Linux; 

2. Офисный пакет 

OpenOffice; 

3. Графический пакет 

Gimp; 

4. Векторный редактор 

Inkscape; 

Антивирусные программы: 

KasperskyEndpointSecurity - 

№ лицензии 

17E016012813174640772. 

Количество: 400 рабочих 

мест. Срок действия 1 год. 

 

 

 



 

12. Дополнения и изменения в рабочей программе _________________________ на 

________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу  

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры  

_   

 

«____»___________________2018_г. 

 

 

Заведующий кафедрой              __________________             Трушева Н.А.___________ 

      

 

 

 


