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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение перспективных направлений и 

получение практических навыков селекции декоративных древесных растений. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть основные понятия селекции; 

 изучить современное состояние селекции декоративных растений в России и за ру-

бежом; 

 рассмотреть селекционную оценку деревьев и насаждений, отбор на хозяйственно-

ценные признаки; 

 изучить размножение селекционного материала, создание объектов ПЛСБ, ЕГСК; 

 рассмотреть методы отбора основных декоративных пород и наиболее ценных ин-

тродуцентов, травянистых растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП по направлению подготовки  

 

Дисциплина входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части ОП.  

Дисциплина основана на знаниях законов наследования и изменчивости. Дисцип-

лина направлена на изучении основных видов и методов селекционной оценки насажде-

ний. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплин 

«Дендрология» и «Ботаника».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Селекция в садово-парковом строительстве» направлена на формиро-

вание у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью выполнять комплекс работ по разработке проектной документации, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, их реконструкции и 

реставрации (ПК-2); 

- способностью организовывать комплекс работ по благоустройству и озеленению 

объекта ландшафтной архитектуры, их охране и защите (ПК-4); 

- способностью планировать, организовывать и контролировать выполнение 

работ по выращиванию посадочного материала в открытом и закрытом грунте (ПК-5). 

 

Для качественного усвоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: принципы изменчивости растений, виды отбора, основы гибридизации, 

мутагенеза, полиплоидии у растений, понятия сорта, сортоиспытание, основы отбора на 

хозяйственно-ценные признаки, методы размножения селекционного материала; 

уметь: применять современные инструментальные средства для проведения 

селекционной оценки деревьев и насаждений, проводить отбор основных декоративных 

пород и наиболее ценных интродуцентов, травянистых растений, пользоваться 

электронной программой селекционной оценки; 

владеть практическими навыками деятельности в профессиональной сфере, 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, способностью осуществлять мероприятия, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности в области селекции, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты. 
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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/з.е. 

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) 34/0,94 34/0,94    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период аттестации (КРАт)      

Самостоятельная работа под руководством пре-

подавателя (СРП) 

 

0,25/0,01 

 

0,25/0,01 

   

Самостоятельная работа студентов (СР) (всего) 56,75/1,58 56,75/1,58    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Доклады 16,75/0,47 16,75/0,47    

Другие виды СР (если предусматриваются, при-

водится перечень видов СР) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Оформление в виде презентации 

 

 

20/0,56 

20/0,56 

 

 

20/0,56 

20/0,56 

   

Контроль (всего)      

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

     

Общая трудоемкость 108/3,0 108/3,0    

 

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/з.е. 

Семестры 

4    

Контактные часы (всего) 12,25/0,33 12,25/0,33    

В том числе:      

Лекции (Л) 4/0,12 4/0,12    

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период аттестации (КРАт)      

Самостоятельная работа под руководством пре-

подавателя (СРП) 

 

0,25/0,01 

 

0,25/0,01 

   

Самостоятельная работа студентов (СР) (всего) 92/2,56 92/2,56    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Доклады 32/0,89 32/0,89    

Другие виды СР (если предусматриваются, при-

водится перечень видов СР) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Оформление в виде презентации 

 

 

30/0,83 

30/0,83 

 

 

30/0,83 

30/0,83 

   

Контроль (всего) 3,75/0,10 3,75/0,10    
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Форма промежуточной аттестации:  

зачет 

     

Общая трудоемкость 108/3,0 108/3,0    

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Не-

деля 

семе-

стра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля  

успеваемости 

(по неделям семе-

стра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

(по семестрам) 

Л
 

С
/П

З
 

К
Р

А
т 

С
Р

П
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

С
Р

 

1. Понятие предмета «Се-

лекция в садово-парковом 

строительстве». Изменчи-

вость растений. 

1 1 2   

 

4 
Обсуждение  

докладов 

2. Селекционная оценка де-

ревьев.  
2 1 4   

 
4 Тестирование 

3. Естественный и искусст-

венный отбор. Массовый 

отбор. 

3 1 2   

 

4 Блиц-опрос 

4. Групповой (популяцион-

ный) отбор.  
4 1 2   

 
4 

Обсуждение 

докладов 

5. Гибридизация растений.  5 1 2    4 Тестирование 

6. Понятие мутагенеза. От-

бор на продуктивность 

биологически активных 

веществ, биомассы, пло-

довую продуктивность. 

6 2 2   

 

4 Блиц-опрос 

7. Понятие сорта. Сортоис-

пытание.  
7 2 4   

 
4 Блиц-опрос 

8. Постоянная лесосеменная 

база.  
8 1 2   

 
4 Тестирование 

9. 
Лесосеменные плантации.  9 1 2   

 
4 

Обсуждение 

докладов 

10. Единый генетико-

селекционный комплекс.  
10-11 2 2   

 
4 Тестирование 

11. Селекционные категории 

семян.  
12-13 1 2   

 
4 

Обсуждение 

докладов 

12. Вегетативное размноже-

ние растений.  
14 1 4   

 
4 Блиц-опрос 

13. Получение посадочного 

материала растений мето-

дом клонального микро-

размножения.  

15 1 2   

 

4 Тестирование 

14. Селекция основных деко- 16 1 2    4,75 Блиц-опрос 
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ративных пород.  

 Форма промежуточной 

аттестации 
17 - - 0,25  

 
 

Зачет в устной 

форме 

 ИТОГО:  17 34 0,25   56,75  

 

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную и трудоемкость (в часах) 

Л
 

С
/П

З
 

К
Р

А
т 

С
Р

П
 

К
о
н

тр
о

л
ь 

С
Р

 

1. Понятие предмета «Селекция в садово-

парковом строительстве». Изменчивость 

растений. 

1 

   

 

6 

2. Селекционная оценка деревьев.  1    6 

3. Естественный и искусственный отбор. Мас-

совый отбор. 
1   

 
8 

4. Групповой (популяционный) отбор.  

1 

1    8 

5. Гибридизация растений.  1    8 

6. Понятие мутагенеза. Отбор на продуктив-

ность биологически активных веществ, 

биомассы, плодовую продуктивность. 

   

 

8 

7. Понятие сорта. Сортоиспытание.   1    6 

8. Постоянная лесосеменная база.  

1 

    6 

9. Лесосеменные плантации.      6 

10. Единый генетико-селекционный комплекс.      6 

11. Селекционные категории семян.   1    6 

12. Вегетативное размножение растений.   1    6 

13. Получение посадочного материала лесных 

растений методом клонального микрораз-

множения.  
1 

1   

 

6 

14. Селекция основных декоративных пород.      6 

 Форма промежуточной аттестации:  

зачет 
- - 0,25  3,75 - 

 ИТОГО: 4 8 0,25  3,75 92 
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5.3. Содержание разделов дисциплины «Селекция в садово-парковом строительстве», образовательные технологии 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоемкость (часы 

/ зач. ед.) Содержание 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь-

ные технологии 
ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 

1. 

Понятие предмета 

«Селекция в садово-

парковом строитель-

стве». Изменчивость 

растений. 

2/0,055 2/0,055 Связь селекции с другими нау-

ками. Основные этапы развития 

селекции как науки. Современ-

ное состояние селекции расте-

ний в России и за рубежом.  

Категории изменчивости по 

В.Н. Сукачеву. Количественная 

и качественная изменчивость.  

Внутривидовая и эндогенная 

изменчивость по С.А. Мамаеву. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: основные понятия дис-

циплины, ее цели и задачи;  

виды изменчивости, количест-

венные и качественные харак-

теристики. 

Уметь: организовать свою са-

мостоятельную работу по изу-

чению основной и дополни-

тельной литературы. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Слайд-лекция 

Тема 

2. 
Селекционная оценка 

деревьев.  

Плюсовые, нормальные, мину-

совые деревья. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: принципы селекцион-

ной оценки деревьев. 

Уметь: организовать свою ра-

боту по изучению основной и 

дополнительной литературы. 

Лекция 

Тема 

3. 

Естественный и ис-

кусственный отбор. 

Массовый отбор. 

2/0,055 

 

Стабилизирующий, дизруптив-

ный, направленный отбор. Бес-

сознательный, методический 

отбор.  

Отбор по прямым и косвенным 

признакам. Позитивный и нега-

тивный отбор. Отбор климати-

пов. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: виды и принципы отбо-

ров; основы массового отбора. 

Владеть: навыками массового 

отбора. 

Проблемная 

лекция 

 

Тема 

4. 
Групповой (популя-

ционный), отбор.  

 Отбор сеянцев и семян. Инди-

видуальный отбор. Метод пе-

дигри, клоновый, индивидуаль-

 

ПК-2 

ПК-4 

Знать: основы группового от-

бора. 

Владеть: навыками группового 

Лекция 
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но-семейный, семейно-

групповой отбор. 

ПК-5 отбора. 

Тема 

5. 

Гибридизация расте-

ний.  

2/0,055 2/0,055 Понятие гибрида. Половая гиб-

ридизация и ее цели. Виды 

скрещиваний: комбинацион-

ные, трансгрессивные, гетеро-

зисные скрещивания. Методы 

гибридизации. Простые и 

сложные скрещивания. Плани-

рование и техника гибридиза-

ции. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: виды скрещиваний, ме-

тоды гибридизации. 

Владеть: техникой гибридиза-

ции. 

Лекция 

Тема 

6. 

Понятие мутагенеза. 

Отбор на продуктив-

ность биологически 

активных веществ, 

биомассы, плодовую 

продуктивность. 

Физические и химические ме-

тоды получения мутантов.  

Полиплоидия. Достижения му-

тагенеза и полиплоидии в лес-

ном хозяйстве. Методика отбо-

ра. Основные показатели. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: современные достиже-

ния мутагенеза; основные пока-

затели отбора. 

Владеть: основными методами 

получения мутантов; методи-

кой отбора. 

Лекция 

Тема 

7. 

Понятие сорта. Сор-

тоиспытание.  

2/0,055  Классификация сортов по спо-

собам воспроизводства, генети-

ческому составу, особенностям 

характеристики, способам ис-

пользования. Его цели их зада-

чи. Виды сортоиспытаний. Ме-

тодика сортоиспытания. Испы-

тательные культуры. Оценка 

генетического улучшения лес-

ных пород 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: цели и задачи сортоис-

пытания. 

Владеть: классификацией сор-

тов; оценкой генетического 

улучшения лесных пород. 

Лекция 

Тема 

8. 
Постоянная лесосе-

менная база.  

2/0,055  Назначение ПЛСБ. Объекты 

ПЛСБ. 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: объекты ПЛСБ. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Лекция 

Тема 

9. 
Лесосеменные план-

тации.  

 Назначение, закладка, уход, ис-

пользование. 

ЛСП первого и последующих 

 

ПК-2 

ПК-4 

Знать: назначение, закладка, 

уход, использование ЛСП. 

Владеть: навыками сбора и 

Лекция 
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порядков. Клоновые и семейст-

венные ЛСП. Многоклоновые с 

ограниченным числом клонов и 

одноклоновые ЛСП. 

ПК-5 анализа информации 

Тема 

10. 
Единый генетико-

селекционный ком-

плекс.  

3/0,084  Объекты ЕГСК. Их назначение, 

порядок создания и учета. 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: порядок создания и уче-

та ЕГСК.  

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Лекция 

Тема 

11. 
Селекционные кате-

гории семян.  

Порядок заготовки, учета и 

хранения. 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: категории семян.  

Владеть: методикой заготовки, 

учета и хранения 

Лекция 

Тема 

12. 

Вегетативное раз-

множение растений.  

2/0,055  Поросль, отводки, корневые 

отпрыски, корневища.  

Аутовегетативное размножение 

древесных пород. Стеблевые, 

корневые, черенки. Размноже-

ние порослью, отводками, кор-

невыми отпрысками, делением 

куста.  

Гетеровегетативное размноже-

ние лесных растений. Основные 

виды прививок лесных пород – 

сердцевина на камбий, камбий 

на камбий, в расщеп, копули-

ровка, в боковой зарез, «в ме-

шок», за кору, в гипокотиль, со 

вставкой. Окулировка, аблакти-

ровка. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: виды вегетативного 

размножения. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Лекция 

Тема 

13. 

Получение посадоч-

ного материала лес-

ных растений мето-

дом клонального 

микроразмножения.  

 Подготовка исходного мате-

риала, питательные среды, тех-

нология работ. Использование 

метода для получения новых 

генотипов. Генная инженерия. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: основы получения поса-

дочного материала. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Лекция 
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Тема 

14. 

Селекция основных 

декоративных пород.  

2/0,055  Селекция основных декоратив-

ных пород. Сосна, ель, лист-

венница, дуб, бук, ясень, то-

поль, береза, ольха, лещина, 

орех грецкий, облепиха, дуб 

красный, акация белая. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: основы селекции основ-

ных декоративных пород. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Лекция 

 Итого 17/0,47 4/0,11     
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и се-

минарских занятий 

Объем в часах / трудоем-

кость в з.е. 

ОФО ЗФО 

1. 

Понятие предмета 

«Селекция в садо-

во-парковом строи-

тельстве». Измен-

чивость растений. 

Связь селекции с другими науками. 

Основные этапы развития селекции 

как науки. Современное состояние 

селекции растений в России и за ру-

бежом.  

Категории изменчивости по 

В.Н.Сукачеву. Количественная и ка-

чественная изменчивость. Внутриви-

довая и эндогенная изменчивость по 

С.А. Мамаеву. 

2/0,06  

2. 
Селекционная 

оценка деревьев.  

Плюсовые, нормальные, минусовые 

деревья. 

4/0,11 2/0,06 

3. 

Естественный и ис-

кусственный отбор. 

Массовый отбор. 

Стабилизирующий, дизруптивный, 

направленный отбор. Бессознатель-

ный, методический отбор.  

Отбор по прямым и косвенным при-

знакам.  

Позитивный и негативный отбор.  

Отбор климатипов. 

2/0,06  

4. 
Групповой (попу-

ляционный), отбор.  

Отбор сеянцев и семян. Индивиду-

альный отбор. Метод педигри, кло-

новый, индивидуально-семейный, 

семейно-групповой отбор. 

2/0,06  

5. 
Гибридизация рас-

тений.  

Понятие гибрида. Половая гибриди-

зация и ее цели.  

Виды скрещиваний: комбинацион-

ные, трансгрессивные, гетерозисные 

скрещивания. Методы гибридизации. 

Простые и сложные скрещивания. 

Планирование и техника гибридиза-

ции. 

2/0,06 2/0,06 

6. 

Понятие мутагене-

за. Отбор на про-

дуктивность биоло-

гически активных 

веществ, биомассы, 

плодовую продук-

тивность. 

Физические и химические методы 

получения мутантов.  

Полиплоидия. Достижения мутаге-

неза и полиплоидии в лесном хозяй-

стве. Методика отбора. Основные 

показатели. 

2/0,06  

7. 
Понятие сорта. 

Сортоиспытание.  

Классификация сортов по способам 

воспроизводства, генетическому со-

ставу, особенностям характеристики, 

способам использования. Его цели их 

задачи.  

Виды сортоиспытаний. Методика 

сортоиспытания. Испытательные 

культуры. Оценка генетического 

улучшения лесных пород 

4/0,11  
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8. 
Постоянная лесо-

семенная база.  

Назначение ПЛСБ. Объекты ПЛСБ. 2/0,06  

9. 
Лесосеменные 

плантации.  

Назначение, закладка, уход, исполь-

зование. 

ЛСП первого и последующих поряд-

ков.  

Клоновые и семейственные ЛСП.  

Многоклоновые с ограниченным 

числом клонов и одноклоновые ЛСП. 

2/0,06  

10. 

Единый генетико-

селекционный ком-

плекс.  

Объекты ЕГСК. Их назначение, по-

рядок создания и учета. 

2/0,06  

11. 
Селекционные ка-

тегории семян.  

Порядок заготовки, учета и хране-

ния. 

2/0,06  

12. 

Вегетативное раз-

множение расте-

ний.  

Поросль, отводки, корневые отпры-

ски, корневища. Аутовегетативное 

размножение древесных пород. 

Стеблевые, корневые, черенки. Раз-

множение порослью, отводками, 

корневыми отпрысками, делением 

куста.  

Гетеровегетативное размножение 

лесных растений. Основные виды 

прививок лесных пород – сердцевина 

на камбий, камбий на камбий, в рас-

щеп, копулировка, в боковой зарез, 

«в мешок», за кору, в гипокотиль, со 

вставкой. Окулировка, аблактировка. 

4/0,11 2/0,06 

13. 

Получение поса-

дочного материала 

лесных растений 

методом клональ-

ного микроразмно-

жения.  

Подготовка исходного материала, 

питательные среды, технология ра-

бот. Использование метода для по-

лучения новых генотипов. Генная 

инженерия. 

2/0,06 

14. 

Селекция основных 

декоративных по-

род.  

Селекция основных декоративных 

пород. Сосна, ель, лиственница, дуб, 

бук, ясень, тополь, береза, ольха, ле-

щина, орех грецкий, облепиха, дуб 

красный, акация белая. 

2/0,06 2/0,06 

 Итого  34/0,94 8/0,22 

 

 

5.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

 

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 
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5.7. Самостоятельная работа студентов 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

  

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы самостоятель-

ного изучения 

Перечень домашних 

заданий и других во-

просов для самостоя-

тельного изучения 

Сроки вы-

полнения 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  1. Искусственный отбор. 

2. Направленный отбор. 

3. Бессознательный отбор. 

Написание реферата 1-2 неделя 6/0,17 10/0,28 

2.  1. Отбор эдафотипов. 

2. Отбор климатипов. 

3. Понятие об индивидуаль-

ном отборе (метод педигри). 

4. Особенности применения 

методов отбора. 

Составление плана-

конспекта 

3-4 неделя 6/0,17 10/0,28 

3.  1. Типы скрещиваний, приме-

няемые при гибридизации. 

2. Комбинационные скрещи-

вания. 

3. Трансгрессивные скрещи-

вания. 

4. Гетерозис. 

Составление плана-

конспекта 

5-6 неделя 6/0,17 10/0,28 

4.  1. Особенности использова-

ния гибридов при лесовыра-

щивании. 

Оформление в виде 

презентации 

7-8 неделя 6/0,17 10/0,28 

5.  1. Обогащение исходного ма-

териала при интродукции. 

2. Методы сохранения гено-

фонда. 

3. Сохранение генофонда лес-

ных растений. 

4. Селекционный процесс в 

лесном хозяйстве. 

Написание реферата 9-10 неделя 6/0,17 10/0,28 

6.  1. Создание единого генетико-

селекционного комплекса. 

Составление плана-

конспекта 

11 неделя 6/0,17 10/0,28 

7.  1. Размножение методом 

культуры ткани. 

2. Размножение растений че-

ренкованием. 

3. Размножение растений от-

водками. 

4. Размножение растений 

прививкой. 

Написание реферата 12 неделя 6/0,17 10/0,28 

8.  1. Селекция ели. 

2. Селекция пихты. 

3. Селекция лиственницы. 

Составление плана-

конспекта 

13 неделя 6/0,17 10/0,28 

9. 1. Селекция ясеня. 

2. Селекция березы. 

3. Селекция ольхи.  

4. Селекция дуба красного. 

5. Селекция акации белой. 

Написание реферата 14 неделя 8,75/0,24 12/0,33 

 Итого:   56,75/1,58 92/2,56 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1. Методические указания  

1. Сазонец Н.М. Методические рекомендации и тестовые задания по дисциплине 

«Лесная селекция и семеноводство». Майкоп: Изд-во «Магарин», 2016. - 14 с. 

 

6.2. Литература для самостоятельной работы 

1. Общая селекция растений: учебник / Ю.Б. Коновалов [и др.].- СПб.: Лань, 2013. - 

480 с. 

2. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.Б. Коновалов [и др.]. - СПб.: Лань, 2018. - 480 с. – ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107913  

3. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс]: учебник/ 

Ю.Б. Коновалов, В.В. Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. – 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5854 

4. Царев, А.П. Селекция лесных и декоративных древесных растений: учебник для 

вузов / А.П. Царев, С.П. Погиба, Н.В. Лаур. - Москва: МГУЛ, 2014. - 552 с. 

 

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,  

– 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 аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Этапы формирования компетенции 

(номер семестра согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирую-

щих компетенции в процессе освоения образо-

вательной программы  

ПК-2 – Способен выполнять комплекс работ по разработке проектной документации, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, их реконструк-

ции и реставрации 

1 История и культура адыгов 

1 Почвоведение  

1 Информатика 

1 Биология растений 

2 Компьютерная графика 

2 Декоративное растениеводство 

https://e.lanbook.com/book/107913
http://e.lanbook.com/book/5854
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3 Рисунок и живопись 

3 Архитектурная графика и основы композиции 

3 Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

4 Геодезия с основами земельного кадастра 

4 Ландшафтоведение 

4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 

4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4 Технологическая практика 

4 Научно-исследовательская работа 

4,5,6,7 Проектный практикум 

5 Градостроительное законодательство и экологическое право 

5 История садово-паркового искусства 

5 Электронный документооборот в ландшафтной архитектуре 

5 Госуслуги в ландшафтной архитектуре 

5,6 Инженерно-биологические сооружения 

5,6 Ландшафтное проектирование 

6 Строительное дело и материалы 

6 Основы реконструкции и реставрации объектов ландшафтной архитектуры 

6 Основы лесопаркового хозяйства 

6 Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

6 Кадастровый учет насаждений 

6 Компьютерное моделирование 

6 Макетирование в ландшафтной архитектуре 

6 Проектно-технологическая практика 

6 Дизайн малого сада 

6,7 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

7 Градостроительство с основами архитектуры 

7 Геоинформационные системы и технологии в ландшафтной архитектуре 

7 Система машин в ландшафтном строительстве 

7 Организация и планирование объектов ландшафтной архитектуры 

7 Научно-исследовательская работа 

8 Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности 

8 Проектно-сметная документация в ландшафтном строительстве 

8 Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 

8 Авторский надзор 

8 Урбоэкология 

8 Эргономика окружающей среды 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

8 Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель 

ПК-4 – Способен организовать комплекс работ по благоустройству и озеленению объ-

екта ландшафтной архитектуры, их охране и защите 

2 Декоративное растениеводство 

2 Компьютерная графика 

3 Экология 

3 Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

3 Парковая фауна  

3 Парковая флора 

4 Экономика отрасли 

4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 
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4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4 Организация особо охраняемых природных территорий 

4 Ландшафтно-рекреационные системы 

4 Технологическая практика 

4,5,6,7 Проектный практикум 

5 Градостроительное законодательство и экологическое право 

5 Технология защиты растений 

5 Фитопатология и энтомология 

5 Электронный документооборот в ландшафтной архитектуре 

5 Госуслуги в ландшафтной архитектуре 

5,6 Инженерно-биологические сооружения 

5,6 Ландшафтное проектирование 

6 Основы лесопаркового хозяйства 

6 Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

6 Кадастровый учет насаждений 

6 Проектно-технологическая практика 

6,7 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

7 Градостроительство с основами архитектуры 

7 Организация и планирование объектов ландшафтной архитектуры 

7 Система машин в ландшафтном строительстве 

8 Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности 

8 Проектно-сметная документация в ландшафтном строительстве 

8 Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 

8 Авторский надзор 

8 Урбоэкология 

8 Эргономика окружающей среды 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК-5 – Способен планировать, организовывать и контролировать выполнение работ по 

выращиванию посадочного материала в открытом и закрытом грунте 

1 Почвоведение  

1 Биология растений 

2 Декоративное растениеводство 

2 Агрохимия 

3 Безопасность жизнедеятельности 

3 Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 

4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4 Технологическая практика 

5 Технология защиты растений 

5 Фитопатология и энтомология 

5 Лесные питомники 

5 Декоративные питомники 

6 Проектно-технологическая практика 

7 Система машин в ландшафтном строительстве 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания  

 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-2 – Способен выполнять комплекс работ по разработке проектной документации, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры, их реконструкции и реставрации  

Знать: закономерности динамики ур-

боэкосистем в различных климатиче-

ских, географических условиях при 

различной интенсивности техногенной 

нагрузки  

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания 

Сформированные сис-

тематические знания 

тестовые задания, 

рефераты, докла-

ды 

Уметь: аналитически осмысливать за-

кономерности динамики урбоэкосистем 

в различных климатических, географи-

ческих условиях при различной интен-

сивности техногенной нагрузки 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, до-

пускаются неболь-

шие ошибки 

Сформированные уме-

ния 

Владеть: методами эффективного ис-

пользования знания закономерностей 

динамики урбоэкосистем в различных 

климатических, географических усло-

виях при различной интенсивности 

техногенной нагрузки в сфере ланд-

шафтной архитектуры  

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 

ПК-4 – Способен организовать комплекс работ по благоустройству и озеленению объекта ландшафтной архитектуры, их охране и защите 

Знать: методику осуществления меро-

приятий по производству посадочного 

материала в открытом и закрытом грунте  

Фрагментарные зна-

ния 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания 

Сформированные сис-

тематические знания 

тестовые задания, 

рефераты, доклады 

Уметь: аналитически осмысливать ус-

ловия и перспективы осуществления 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, до-

пускаются неболь-

Сформированные уме-

ния 
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мероприятий по производству поса-

дочного материала в открытом и за-

крытом грунте  

шие ошибки 

Владеть: методами эффективного осу-

ществления мероприятий по производ-

ству посадочного материала в открытом 

и закрытом грунте  

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 

ПК-5 – Способен планировать, организовывать и контролировать выполнение работ по выращиванию посадочного материала в открытом и 

закрытом грунте  

Знать: - методы подготовки почвы по 

системам черного пара, раннего пара, си-

дерального и занятого пара; 

- разрешенные к применению гербициды 

для уничтожения сорняков в паровых по-

лях и сроки обработки; 

- виды минеральных и органических 

удобрений, их характеристики, нормы и 

сроки внесения; 

- мелиоранты почвенные известковые, 

микробиологические удобрения, способы 

их внесения 

Фрагментарные зна-

ния 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания 

Сформированные сис-

тематические знания 

тестовые задания, 

рефераты, доклады 

Уметь: - составлять схемы севооборотов; 

- организовывать работу по применению 

препаратов для борьбы с болезнями и 

вредителями сеянцев и производить рас-

чет доз удобрений; 

- организовывать предпосевную подго-

товку семян; 

- анализировать эффективность примене-

ния пестицидов и агрохимикатов 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, до-

пускаются неболь-

шие ошибки 

Сформированные уме-

ния 

Владеть: - навыками планирования сис-

темы севооборотов и их размещения по 

площади питомника; 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 
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- навыками руководства проведения ком-

плекса мероприятий при основной и 

предпосевной подготовке почвы; 

- навыками руководства работ по внесе-

нию агрохимикатов при основной и пред-

посевной подготовке почвы; 

- навыками планирования и контроля 

предпосевной подготовки семян; 

- навыками планирования и осуществле-

ния посева семян, контролем ухода за по-

севами 

пробелы 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Темы докладов и рефератов 

1. Понятие предмета «Селекция в садово-парковом строительстве». 

2. Этапы развития лесной селекции. 

3. Понятия наследственности и наследования. 

4. Изменчивость качественных признаков растений. 

5. Наследование качественных признаков. 

6. Естественный отбор. 

7. Искусственный отбор. 

8. Закон параллелизма. 

9. Массовый отбор. 

10. Отбор эдафотипов. 

11. Отбор климатипов. 

12. Понятие об индивидуальном отборе. Метод педигри. 

13. Индивидуально-семейный отбор. 

14. Семейно-групповой отбор. 

15. Клоновый отбор. 

16. Селекционная оценка насаждений. 

17. Плюсовые деревья и плюсовые насаждения. 

18. Постоянная лесосеменная база. 

19. Единый генетико-селекционный комплекс. 

20. Сохранение генетического фонда деревьев и насаждений. 

21. Лесосеменные плантации I порядка. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Селекция в садово-парковом строительстве» для 

проведения промежуточной аттестации по итогам освоения  

 

1. Понятие предмета «Селекция в садово-парковом строительстве». 

2. Этапы развития лесной селекции. 

3. Понятия наследственности и наследования. 

4. Изменчивость качественных признаков растений. 

5. Наследование качественных признаков. 

6. Естественный отбор. 

7. Искусственный отбор. 

8. Закон параллелизма. 

9. Массовый отбор. 

10. Отбор эдафотипов. 

11. Отбор климатипов. 

12. Понятие об индивидуальном отборе. Метод педигри. 

13. Индивидуально-семейный отбор. 

14. Семейно-групповой отбор. 

15. Клоновый отбор. 

16. Селекционная оценка насаждений. 

17. Плюсовые деревья и плюсовые насаждения. 

18. Постоянная лесосеменная база. 

19. Единый генетико-селекционный комплекс. 

20. Сохранение генетического фонда деревьев и насаждений. 

21. Лесосеменные плантации I порядка. 
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22. Лесосеменные плантации повышенной генетической ценности и II порядка. 

23. Маточные плантации. 

24. Архивы клонов. 

25. Постоянные лесосеменные участки. 

26. Временные лесосеменные участки. 

27. Географические и популяционно-экологические культуры. 

28. Уход за лесными селекционно-семеноводческими объектами. 

29. Размножение методом культуры ткани. 

30. Размножение растений черенкованием. 

31. Размножение растений отводками. 

32. Размножение растений прививкой. 

33. Испытательные культуры. 

34. Отбор на плодовую продуктивность. 

35. Генетическая оценка деревьев и насаждений. Специфическая комбинационная способ-

ность, общая комбинационная способность. 

36. Селекционные категории семян лесных растений. 

37. Понятие сорта в лесной селекции. 

38. Классификация сортов по способам воспроизводства. 

39. Классификация сортов по генетическому составу. 

40. Классификация сортов по способам выведения. 

41. Классификация сортов по способам использования. 

42. Типы скрещиваний, применяемые при гибридизации лесных пород. 

43. Комбинационные скрещивания. 

44. Трансгрессивные скрещивания. 

45. Гетерозис. 

46. Особенности использования гибридов при лесовыращивании. 

47. Полиплоидия. 

48. Мутагенез в лесной селекции. 

49. Генная инженерия. 

50. Метод интродукции в селекции лесных растений. 

51. Схема селекционного процесса в лесном хозяйстве. 

52. Селекция сосны обыкновенной. 

53. Селекция ели европейской и сибирской. 

54. Селекция пихты. 

55. Селекция дуба. 

56. Селекция бука. 

57. Селекция лиственницы. 

58. Селекция ясеня. 

59. Селекция тополя. 

60. Селекция осины. 

61. Селекция ивы. 

62. Селекция березы. 

63. Селекция ольхи. 

64. Селекция ореха грецкого. 

65. Селекция лещины. 

66. Селекция лжетсуги Мензиса. 

67. Селекция дуба красного (северного). 

68. Селекция акации белой. 
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Контрольные задания для проведения текущего контроля знаний 
 

Вариант 1 

1. Понятие предмета «Селекция растений». 

2. Понятие об индивидуальном отборе. Метод педигри. 

 

Вариант 2 

1. Этапы развития лесной селекции. 

2. Индивидуально-семейный отбор. 

 

Вариант 3 

1. Понятия наследственности и наследования. 

2. Семейно-групповой отбор. 

 

Вариант 4 

1. Изменчивость качественных признаков растений. 

2. Клоновый отбор. 

 

Вариант 5 

1. Наследование качественных признаков. 

2. Селекционная оценка насаждений. 

 

Вариант 6 

1. Естественный отбор. 

2. Плюсовые деревья и плюсовые насаждения. 

 

Вариант 7 

1. Искусственный отбор. 

2. Постоянная лесосеменная база. 

 

Вариант 8 

1. Закон параллелизма. 

2. Единый генетико-селекционный комплекс. 

 

Вариант 9 

1. Массовый отбор. 

2. Понятие сорта в лесной селекции. 

 

Вариант 10 

1. Отбор эдафотипов. 

2. Классификация сортов по генетическому составу. 

 

Вариант 11 

1. Отбор климатипов. 

2. Классификация сортов по способам выведения. 

 

Вариант 12 

1. Типы скрещиваний, применяемые при гибридизации лесных пород. 

2. Мутагенез в лесной селекции. 

 

Вариант 13 

1. Размножение растений прививкой. 

2. Метод интродукции в селекции декоративных растений. 
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Тестовые задания для контроля знаний 

Вариант 1 

 

 

1. Что понимают под селекцией: 

а. методы создания сортов и гибридов растений, пород животных с нужными человеку признаками 

б. наука о наследственности и изменчивости организмов и методы управления ими 

в. отбор наиболее ценных сортов растений и пород животных 

2. Фенотипическая изменчивость может быть: 

а. генотипическая  

б. гсмешанная 

в. внутривидовую и внутриорганизменную 

1. В каком году О.Г. Капер впервые в нашей стране дал полную картину характера поведения климатических эко-

типов. 

а. 1948 

б. 1946 

в. 1954 

2. Клон – это: 

а. естественное создание растений и животных 

б. генетически однородное потомство одного вегетативно размножаемого (черенками, корнями, кор-

невыми отпрысками, почками) растений 

в. потомство перекрестноопыляемого растения 

3. Гетерозис сохраняется: 

а. только в популяции 

б. во всех поколениях 

в. в первом поколении 

4. Сорт – это 

а. совокупность лесных древесных растений, произрастающих естественно в природе 

б. совокупность особей, возобновляющаяся за счет панмиксии 

в. группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характери-

зующим данный генотип или комбинацию генотипов и отличается от других групп растений того 

же вида одним или несколькими признаками 

5. Какой способ размножения позволяет полностью наследовать генотип? 

а. половой 

б. бесполый 

в. вегетативный 

6. В чем выражается гетерозис? 

а. повышение продуктивности гибрида 

б. сохранение продуктивности материнской формы 

в. сохранение продуктивности отцовской формы 

 

7. Как получают гетерозисные гибриды у растений? 

а. вегетативным путем 

б. путем скрещивания 

в. отбором в популяции 

8. Полиплоидия связана с: 

а. увеличением набора хромосом 

б. уменьшением набора хромосом 

в. неизменным набором хромосом 

 

 

Вариант 2 

 

1. Метод выделения отдельных особей среди сельскохозяйственных культур и получения от них потомства называ-

ется... 

а. Массовым отбором  

б. Межлинейной гибридизацией 

в. Отдаленной гибридизацией  

г. Индивидуальным отбором 

2. Около 90 видов культурных растений, в том числе кукуруза, происходят из центра... 

а. Восточноазиатского 

б. Южноазиатского  

в. Центральноамериканского 

г. Абиссинского тропического 
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3. Межвидовые растительные гибриды обычно 

а. бесплодны 

б. дают высокий урожай семян 

в. хорошо скрещиваются 

4. Селекция дословно означает: 

а. отдаленная гибридизация 

б. отбор, выбор 

в. индивидуальный отбор 

5. Центром происхождения культурных растений Н. И. Вавилов считал районы, где 

а. обнаружено наибольшее генетическое разнообразие по данному виду растений  

б. обнаружена наибольшая плотность произрастания данного вида  

в. впервые выращен данный вид растений человеком  

г. ни один ответ не верен 

6. Самооплодотворение у культурных растений в ряду поколений приводит к:  

а. повышению продуктивности 

б. понижению продуктивности 

в. повышению изменчивости 

7. Метод ментора в селекции растений применяют с целью: 

а. закаливания  

б. акклиматизации  

в. усиления доминантности признака  

г. верны все ответы 

8. Совокупность культурных растений одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся 

наследственно стойкими особенностями строения и продуктивности. 

а. порода 

б. сорт 

в. штамм 

9. Родиной многих клубненосных растений, в том числе картофеля, является центр... 

а. Южноазиатский  

б. Средиземноморский 

в. Южноамериканский тропический 

г. Центральноамериканский 

10. В селекции растений самоопыление в основном применяют для: 

а. перевода у гибридов генов в гомозиготное состояние 

б. повышения жизнеспособности у гибридов 

в. перевода у гибридов генов в гетерозиготное состояние 

 

 

 
Ключ к тесту 

 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

Вариант 1 Вариант 2 
1.  а г 

2.  в в 

3.  а а 

4.  б б 

5.  в а 

6.  в б 

7.  в в 

8.  а б 

9.  б г 

10.  а а 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

ций  

 

Требования к контрольной работе  

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы обучаю-

щихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы по учебной 

дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся для того, чтобы раз-

вить 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 ос-

мысления темы контрольной;  

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует постав-

ленным задачам и сформулированной цели;  

- обучающийся проанализировал материал;  

- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и аргументирован-

ности, 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 пра-

вил, 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, система-

тизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их 

на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых ре-

шений.  

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

но 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 допол-

нительных вопросов преподавателя.  

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагментар-

ный, 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 ситуа-

ции.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает боль-

шей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полу-

ченные знания.  

 

Требования к выполнению тестового задания  

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обу-

чения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить 
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психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки испы-

туемого.  

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 обучаю-

щимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления обучаю-

щихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного 

модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование репре-

зентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исклю-

чать 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 госу-

дарственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько альтер-

нативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, требую-

щий 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. Обу-

чающийся 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 со-

ставляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов 

схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в ука-

занные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, 

между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить правиль-

ную 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 % тес-

товых 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 обучающегося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результатов темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  
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Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разде-

лы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В зависимости от 

тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюст-

рации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц печатного текста, включая титуль-

ный лист, введение, заключение и список литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их систе-

матизация;  

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: 

Отметка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительныевопросы. 

Отметка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует 

логическая последовательность в суждениях, не выдержан объѐм реферата, имеются упущения в 

оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос. 

Отметка «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. 

Отметка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается сущест-

венное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся на зачете 

Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без билетов, 

с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. Преподава-

тель вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать за-

дачи по программе данного курса. 

Билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопросов. Комплект экзаменационных 

билетов по дисциплине должен содержать 25-30 билетов. 

Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем обучающимся, 

которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

«Зачтено» – выставляется при условии, если обучающийся 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. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Б. Ко-

новалов [и др.]. - СПб.: Лань, 2018. - 480 с. – ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107913  

2. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Б. Ко-

новалов, В.В. Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. – ЭБС «Лань» - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5854 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А.Н. Березкин [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 252 с. – ЭБС «Лань» - Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/112766  

2. Лесная селекция [Электронный ресурс]: учебник для студентов лесохозяйственных 

специальностей / В.П. Бессчетнов [и др.] - Алматы: Нур-Принт, 2015. - 358 c. - ЭБС «IPRbooks» - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67081.html  

3. Царев, А.П. Селекция лесных и декоративных древесных растений: учебник для вузов / 

А.П. Царев, С.П. Погиба, Н.В. Лаур. - Москва: МГУЛ, 2014. - 552 с. 

 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Селекция и семеноводство овощных культур [Электронный ресурс] / ВНИИ селекции 

и семеноводства овощных культур. – Электрон. журн. – Москва: РАНХиГС. – Издается с 1925 

года. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28217. – Загл. с экрана. 

2. Селекция и сорторазведение садовых культур [Электронный ресурс] / ВНИИ селек-

ции плодовых культур. – Электрон. журн. – Жилина: ВНИИ селекции плодовых культур. – Изда-

ется с 2016 года. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60000. – Загл. с экрана. 

3. Селекция, семеноводство и генетика [Электронный ресурс] / ООО «Успех». – Элек-

трон. журн. – Москва: Успех. – Издается с 2014 года. – Режим доступа: 

http://agrobezopasnost.com/category/journals/selection/. – Загл. с экрана. 

4. Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков [Элек-

тронный ресурс] / Центр развития науч. сотрудничества. – Электрон. журн. – Новосибирск: 

Центр развития науч. сотрудничества. – Издается с 2013 года. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38340. – Загл. с экрана. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Курс предполагает как аудиторную (лекции и лабораторные занятия), так и самостоятель-

ную работу обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом процесса 

подготовки, она формирует самостоятельность, познавательную активность обучающихся, выра-

батывает практические навыки работы с профессиональной литературой. Задания самостоятель-

ной работы обучающихся выполняются вне аудитории без участия преподавателя. Основная за-

дача самостоятельной работы подготовка к семинарским и практическим занятиям.  

На семинарское занятие выносятся основные вопросы темы. Для подготовки к практиче-

ским занятиям необходимо на основе лекций подготовить дополнительные материалы, раскры-

вающие особенности и направлений решений поставленной проблемы. Тематический план лабо-

раторных занятий, формулировка практических заданий, перечень основной и дополнительной 

литературы, список тем рефератов призваны помочь обучающимся правильно организовать и 

выбрать направление самостоятельной работы. Семинарские (практические) занятия, как веду-

https://e.lanbook.com/book/107913
http://e.lanbook.com/book/5854
https://e.lanbook.com/book/112766
http://www.iprbookshop.ru/67081.html
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28217
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60000
http://agrobezopasnost.com/category/journals/selection/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38340
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щий вид учебных занятий, составляют базу подготовки бакалавров. Они имеют целью придать 

прикладной аспект научным знаниям по основным вопросам селекции декоративных работ.  

На практических занятиях обучающиеся получают навыки самостоятельного поиска ма-

териала, анализа, решения задач и сопоставления статистических данных по проблемам ланд-

шафтного строительства.  

Для облегчения подготовки к практическим занятиям предлагается рекомендуемая лите-

ратура из основного и дополнительного списков, указанных в комплексе и соответствующая изу-

чаемым разделам, а также периодические издания (специализированные журналы и газеты) по 

изучаемой тематике и ссылки на Интернет-ресурсы.  

Основная цель практических занятий – научить обучающихся использовать знания, полу-

ченные на лекциях на базе умения самостоятельной работы с литературой и другими источника-

ми. 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: Селекционная оценка насаждений 

При больших выборках осуществляется их группировка. Для этого выбираются наиболь-

шее и наименьшее значение признака, а затем устанавливается разность между ними. Делением 

разности на число классов определяется размерность интервала между группами. Количество 

классов в зависимости от численности совокупности приводится в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Рекомендуемое число классов при величине выборки 

Число наблюдений n (от 

– до) 

25-40 40-60 60-100 100-200 > 200 

Число классов К 5-6 6-8 7-10 8-12 10-15 

 

Xmin= 

 

Xmax= 

 

Xср=∑x/n 

 

Размерность интервала = 
8

minmax XX
 

Последовательным прибавлением к наименьшему значению межгруппового интервала ус-

танавливают порядок группировки данных. По значениям конкретных величин относят их к тому 

или иному классу. Количество наблюдений в классе (частоту) отображают в таблице. 

Полученные результаты заносим в таблицу 2. 

Таблица 2 

x xср х
2 

f f х f х
2 

      

      

      

      

      

      

      

      

Σ      

 

1. Сумма квадратов отклонений: 

n

fx
fx

2

2
)(

 



28 

 

2. Дисперсия: 

1

)( 2

2

2

n

n

fx
fx

 

3. Стандартное отклонение: 

2  

 

4. Ошибка средней 

n
x  

 

5. Коэффициент наследования: h
2
=0,64; h

2
=0,75 

 

Наследуемость часто заменяют термином «коэффициент наследуемости», что одно и то 

же и означает отношение, указывающее, с какой степенью родители передают свои свойства по-

томству. Наследуемость в широком смысле может варьировать от 0 до 1. Низкие значения озна-

чают, что в популяции отсутствует изменчивость, обусловленная генетическими факторами (на-

пример, при клонировании растений). Если вся изменчивость обусловлена генетическими факто-

рами, то наследственность будет равна 1. 

 

2min xx  

срx  

 

6. Селекционный дифференциал – это средняя фенотипическая ценность отбираемых 

особей, выраженная как отклонение от популяционной средней. Селекционный дифференциал 

зависит от фенотипической изменчивости популяции. Определяется он по уравнению: 

xxS ср  

срx  - средняя группы отбираемых особей, 

x  - средняя популяции. 

 

7. Генетический эффект: 

В случае когда отбор особей основывается на их фенотипических значениях, без инфор-

мации о степени родства, генетический эффект отбора может быть определен по формуле: 

 

R=h
2
 ∙ S   R1=  R2= 

 

8. Прогноз потомства: 

%100
x

Rx
x p   xp1=  xp2= 

9. График:  
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Лабораторная работа № 2 

Тема: «Вегетативное размножение лесных древесных пород» 

Вегетативное размножение дает возможность воспроизвести в новой особи все признаки 

материнского растения. Оно позволяет сохранять ценные хозяйственно-биологические признаки 

отселектированных и сортовых древесных и кустарниковых растений, использовать для хозяйст-

венных целей стерильные особи, гетерозисные формы, прививочные химеры, а также двудомные 

растения, у которых хозяйственный интерес представляет один из полов. 

Вегетативное размножение применяется: 

• при разведении пород, трудно размножающихся семенами, не дающих в каких-либо ус-

ловиях семян вообще или дающих нежизнеспособные семена; 

• для суровых условий существования, где у многих растений не успевают вызревать или 

вообще не завязываются семена; 

• для репродукции некоторых растений, даже сравнительно легко размножаемых се-

менами, но не сохраняющих свой генотип из-за расщепления; 

• при массовом размножении ценных, но ещѐ редких в культуре интродуцентов, так как 

при этом способе многие растения могут быть получены от одного или нескольких материнских 

особей. 

В научной литературе, используются иностранные термины, требующие расшифровки. 

Так, исходное оригинальное дерево, из которого взяты части для размножения, называется ортет 

(от нем. Ort — место). Части растения, которые уже размножены, называются раметами (от англ. 

ramification — ответвление, ветви дерева). Совокупность рамет от одного и того же дерева (ортета) 

называется клоном. При селекции лесных древесных пород используется как естественное, так и 

искусственное вегетативное размножение. 

 

Естественное вегетативное размножение 

Наиболее часто встречающимися среди лесных древесных пород умеренного климата явля-

ются следующие виды естественного вегетативного размножения: поросль, отводки, размножение 

корневищами и корневыми отпрысками. 

Поросль представляет собой побеги, образовавшиеся из спящих или придаточных почек 

растения. Порослевая способность растений зависит от их вида, возраста, условий произрастания 

и индивидуальных особенностей. Она может быть высокой (у ивы, ольхи, липы и др.); средней (у 

берѐзы, дуба, клена, ясеня, вяза, боярышника и др.) и слабой (у осины и др.). Порослевая способ-

ность с возрастом ухудшается и может прекращаться полностью. 

Отводки — это укоренившиеся надземные побеги, сохранившие связь с маточным растени-

ем. Они образуются у видов, нижние живые ветви которых опускаются и соприкасаются с почвой. 

В месте соприкосновения образуются придаточные корни и надземная часть нового растения, кото-

рое со временем может отделиться от маточного. Отводки, как правило, образуются у теневынос-

ливых древесных пород, нижние ветви которых долго не отмирают (пихта, ель, бук и др.). 

Корневыми отпрысками называются побеги, развивающиеся из придаточных почек корней. 

Более интенсивно образуются отпрыски на тонких горизонтальных корнях, располагающихся на 

небольшой глубине. По мере роста и развития нового растения у него появляется собственная 

корневая система. При этом новое растение не обязательно отделяется от маточного. В таких слу-
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чаях образуются значительные участки леса (нередко более 2-3 га), произошедшие от одной ма-

точной особи. 

Корневища — это подземные стебли растений. Они возникают в зоне корневой шейки или 

на участке ствола выше корневой шейки, находящемся в почве. В отличие от корней у них нет кор-

невого чехлика. Они заканчиваются почкой; на боковой поверхности у них располагаются реду-

цированные листья в виде чешуек, в пазухах которых закладываются почки. Эти почки при рас-

пускании дают начало корневищам второго и последующего порядков или, выходя на поверх-

ность почвы, образуют надземные побеги. Последние могут возникать и из верхушечной почки 

корневища. На корневищах образуются придаточные корни, что позволяет растениям питаться 

самостоятельно. 

 

Аутовегетативное размножение древесных пород 

Искусственное вегетативное размножение делится на аутовегетативное и гетеровегетатив-

ное. Аутовегетативное размножение осуществляется органами или частями органов размножае-

мой особи без использования других растений, гетеровегетативное — с использованием других 

растений (различного рода прививки). Аутовегетативное размножение производится стеблевыми 

(одревесневшими и зелеными) и корневыми черенками, порослью, отводками, корневыми от-

прысками, делением куста и т. п. 

Размножение стеблевыми черенками. Растения, выращенные из стеблевых черенков, назы-

ваются черенковыми саженцами. По способности к корнеобразованию у стеблевых черенков Дж. 

Райт (1978) делит древесные породы на следующие категории: 

• Очень легко образующие корни (большинство ив и тополей, за исключением осины). 

Вегетативное размножение их применяют в практике почти повсеместно. 

• Легко образующие корни (сосна замечательная, криптомерия, тис и можжевельник). Че-

ренки хорошо образуют корни, если их высаживают в благоприятных условиях. 

• С корнеобразованием средней трудности (осина, клен красный, некоторые виды бере-

зы и тсуги). Корнеобразования можно добиться только в благоприятных условиях, но расходы 

во много раз больше, чем при выращивании привитых саженцев. 

• Трудно образуют корни (большинство видов эвкалиптов, сосен, елей, лиственниц, берез, 

кленов и псевдоакации). Наибольший успех может быть получен при черенковании молодых де-

ревьев. 

• Очень трудно образуют корни (большинство видов дубов, каштана, бука, ясеня и 

ореха грецкого). Для них предпочтителен метод прививки. 

Наиболее трудным в технологии укоренения во многих случаях может стать возраст мате-

ринского дерева. Поэтому для повышения корнеобразования при необходимости проводится пред-

варительная ювенилизация размножаемого материала. Она достигается различными приемами: 

посадкой на пень, прививкой, культивированием каллусов и т. п. Это важно при размножении 

редких, а в некоторых случаях и лучших (плюсовых) деревьев. 

Размножение корневыми черенками. Для этого из корней древесных растений нарезают 

черенки диаметром 0,6-1,2 см и длиной 10-20 см. Затем заделывают их горизонтально в почву на 

глубину до 3 см. Из спящих глазков развиваются отпрыски, у которых образуются собственные 

корни. Отпрыски отделяют друг от друга, разрезая бывший черенок на части, и пересаживают. 

Размножение молодых растений даѐт лучший результат. Таким путем можно размножать тополь, 

осину, ольху, ильм и другие породы. 

Размножение порослью. Это вид размножения практикуют в том случае, когда на месте 

срубленного материнского растения желают оставить омоложенное растение того же генотипа. 

Этот способ может быть использован у тополей, дуба, березы и других древесных пород. Для луч-

шего укоренения поросли полуодревесневшие побеги текущего года перетягивают у основания 

тонкой проволокой так, чтобы, не перерезая кору, задержать отток пластических веществ. После 

перетяжки куст 2-3 раза окучивают и поливают. Из утолщения, которое образуется выше перевяз-

ки, вырастают корни. Этот способ в садоводстве называют далемским. С его помощью можно уко-

ренять лещину, орехи маньчжурский и черный, каштан посевной, дуб северный, ильм, клен, яб-

лони, вишни, жимолость и др. 



31 

Размножение отводками. Для этого вокруг маточного растения разрыхляют почву в ра-

диусе полуторной длины побегов. Осенью нижние ветви или стволики раскладывают веером по 

поверхности, прижимают их плотно к земле и пришпиливают крючками. В начале лета следующе-

го года из почек образуются новые побеги. Их засыпают почвой слоем до 3-5 см. Спустя месяц 

окучивание повторяют. Осенью укоренившиеся побеги отделяют от куста и пересаживают в шко-

лу. Этот способ применим для размножения лещины, липы, крыжовника и других видов. 

Размножение корневыми отпрысками. Такое размножение применяется для тополей бело-

го, Болле, сереющего; осины; бука; акации белой; лещины и других пород, имеющих на корнях 

почки и образующих надземные побеги. Количество отпрысков можно увеличить рыхлением 

почвы и поранением корней. Образовавшиеся побеги отсекают от корня и вместе с их корневой 

системой пересаживают на новое место. 

Деление куста. Применяют при размножении лещины и других кустарников. Для этого 

куст выкапывают, делят на части с надземной и подземной фракциями. Затем эти части рассажи-

вают отдельно, получая столько растений, на сколько частей разделен куст. 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Гетеровегетативное размножение древесных растений» 

Самый распространенный способ гетеровегетативного размножения — это прививка, ис-

пользуемая несколько тысячелетий в садоводстве для размножения желательных сортов плодовых. 

В последние полвека способ нашел применение при размножении лесных древесных пород. Для 

них были отобраны и разработаны новые приѐмы прививки, дающие наиболее высокие результаты. 

К таким приемам (способам) относятся: прививка вприклад сердцевиной на камбий, вприклад кам-

бий на камбий, копулировка простая и улучшенная, в расщеп, в боковой зарез, «в мешок», за ко-

ру, окулировка, прививка в проростки (в гипокотиль), аблактировка и др. 

Прививка сердцевиной на камбий. Выращивание и подготовка подвоя. Подвой выращивают в 

закрытом грунте: 1) посевом в цилиндры; 2) посадкой сеянцев в цилиндры. В первом случае ци-

линдры из толстой полиэтиленовой пленки (без дна) 13 х 18 см набивают субстратом, затем их ус-

танавливают в гряды теплицы и в каждый высевают по 3-4 семени. Используют семена плюсовых 

деревьев или с ЛСП. Оптимальный вариант — подвой (семена) и привой (черенки) заготавливают-

ся с одного плюсового дерева. При больших объемах прививочных работ соблюдение этого опти-

мума невозможно, поэтому желательно использовать полусибсы (сибсы) с учетом лесосеменного 

районирования и типологии. При достижении сеянцами высоты 1,5-2,5 см в цилиндрах оставляют 

по одному лучшему растению. При выращивании подвоя с открытой корневой системой посев 

семян производят в широкую строчку. Однолетние сеянцы выкапывают следующей весной, под-

резают корни (выбраковывают нестандартные сеянцы), а затем сажают их под колышек в цилинд-

ры. У сосны посадку производят так, чтобы центральный корень не загибался. При необходимо-

сти проводят дополнение. Подвой доращивают до двухлетнего возраста (для сосны) или до 

трехлетнего (для ели). Перед началом прививочных работ в нижней части соснового подвоя (меж-

ду мутовками) обрывают хвою, обнажая стволик на протяжении 8-12 см. У ели, лиственницы, 

пихты хвою срезают лезвием (см. рис.). Кроме того, удаляют боковые побеги со стороны будуще-

го среза. 

Подготовка привоя. Пучки с ветками, заготовленными с плюсового дерева, достают из лед-

ника и секатором нарезают однолетние (двухлетние) черенки толщиной 3-6 мм и длиной 6-8 см. 

Хвою у черенков сосны обрывают (движением вверх, к почкам), у ели — срезают, оставляя не-

большой пучок хвоинок около верхушечных почек; озимь также срезают (см. рис. на вклейке). Че-

ренки готовят небольшими партиями и хранят во влажной ткани. 

Прививка. Прививку выполняют лезвием безопасной бритвы; засмоленное лезвие и руки 

прививальщики регулярно протирают спиртом. Обвязочным материалом служит штопка (2-3 

слоя) или полихлорвиниловая пленка (пластикат), нарезанная ровными ленточками шириной 1 и 

длиной 25-30 см. Для выполнения прививки на черенке лезвием делают срез во всю его длину — от 

пучка околопочечных хвоинок до основания (либо в обратном направлении). Для этого лезвие 

плавно заглубляют до сердцевины черенка и делают продольный срез строго по сердцевине по 

всей длине черенка, в конце среза лезвие выводят также плавно (или дополнительно подрезают 

основание черенка). Во время выполнения среза черенок держат в левой руке на указательном 
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пальце, а не на весу. Плоскость среза должна быть ровной, без задиров и расщепов древесины. Ес-

ли сердцевина «перерезана» — черенок бракуется. Если срез сделан не доходя до сердцевины, 

можно провести его повторно, параллельным движением. Место среза не должно подсохнуть или 

загрязниться. Затем лезвием отделяют у подвоя продольную полоску коры и луба, равную по ши-

рине и длине срезу черенка. Если срез выполнен правильно, цвет обнаженного участка подвоя 

будет водянисто-белым; зеленый цвет среза означает, что он сделан по лубу; бело- или желтовато-

матовый — что камбиальный слой срезан, лезвие вошло в древесину. При отделении полоски 

коры и луба срез на подвое следует делать снизу вверх, одним движением и так, чтобы он пред-

ставлял собой сильно удлиненный овал длиной 4-6 см. Если черенок длиннее, его подрезают до 

этого же размера. 

После этого к камбию подвоя прикладывают сердцевиной подготовленный черенок и 

плотно обвязывают его. Если обвязку производят штопкой, то сначала делают редкие витки по 

всей длине черенка (закрепляют привой), затем витки делают плотно, один около другого, 

вверх. Если есть вероятность высыхания, место обвязки смазывают садовым варом. 

Прививка вприклад камбием привоя на камбий подвоя. Эта прививка отличается от выше-

описанной тем, что срез делают не до сердцевины, а до камбиального слоя. Способ дает хорошие 

результаты при прививке тонких черенков. 

Прививка в расщеп. Заключается в том, что на подвое садовым ножом срезают стволик диа-

метром 1 см и более, который затем расщепляют на глубину 5-6 см. Черенок (или два), заострен-

ный в виде клина, помещают в расщеп. Затем прививку плотно обвязывают. При способе в рас-

щеп верхушечной почки на подвое удаляют хвою на 8-10 см от верхушечной почки, а также среза-

ют боковые почки. Через центральную верхушечную почку делают разрез с продолжением в побе-

ге глубиной 6-7 см. На черенке обрывают хвоинки, оставляя несколько штук лишь на верхушке. 

Снизу черенок заостряют с двух сторон, придавая ему форму клина. 

Прививка копулировкой. Она применяется, если побеги привоя и подвоя имеют примерно 

одинаковую толщину. Массовое применение она получила при зимней, или настольной, прививке 

на выкопанных сеянцах или подвойных черенках легко укореняющихся лиственных пород. Раз-

личают простую копулировку и улучшенную. Простая копулировка заключается в том, что на че-

ренке и подвое делают под углом одинаковые по размеру гладкие срезы, длиной в 2,5-3 раза пре-

вышающие толщину черенка. Затем срезы накладывают один на другой; место прививки обвязы-

вают и покрывают садовым варом. Этот способ применяется для тонких (4 мм и меньше) побегов 

привоя и подвоя. При улучшенной копулировке также совмещают камбиальные слои прививаемых 

компонентов. Если подвой и привой имеют разные диаметры, то необходимо строго следить за 

совмещением камбиальных слоев с одной стороны. Длина черенка 5-7 см. На нижнем конце че-

ренка делают косой срез, срез такой же длины производят и на подвое. Отступив примерно на 

треть от верхнего конца среза подвоя и нижнего конца среза черенка, делают небольшие расщепы, 

которые вставляют один в другой. Применяют и другие приемы улучшенной копулировки, на-

пример с фигурным разрезом. 

Прививка в боковой зарез. Заключается в том, что на подвое производят неглубокий надрез 

коры и древесины. На черенке привоя делают два косых среза различной глубины: один срез про-

водят через середину, а второй такой же длины делают по камбию. Образовавшийся неравнобокий 

клин вставляют в зарез на подвое и накладывают обвязку. 

Прививка в мешок. Этот вид нашел широкое применение при прививках дуба черешчатого 

и скального. Разработан Б.М. Сидорченко и усовершенствован В.И. Белоусом (Н.И. Давыдова, 

1982). Сущность способа заключается в следующем: 3-4-летние хорошо развитые здоровые под-

вои срезают острым садовым ножом на высоте 0,3-0,7 м под углом 40-45°. Затем срез пенька сжи-

мают двумя пальцами, в результате чего в верхней части среза кора, отходя от древесины образует 

щель — «мешок», в который вставляют черенок. Длина черенка 4-5 см, что соответствует длине 

одного-двух междоузлий. Верхний срез делают над почкой, нижний срез черенка косой (сходя-

щий на нет), длина его до 2 см. С обратной стороны нижнего среза черенка осторожно снимают 

кору до камбия. Вставленный «в мешок» черенок плотно обвязывают. При обвязке нитками место 

прививки обмазывают садовым варом или пластилином. При использовании полиэтиленовой лен-

ты обмазка не требуется. Затем на прививку надевают полиэтиленовый мешочек (8 х 12 см) и за-

вязывают ниже места прививки. Внутри мешочка создается благоприятный микроклимат, что спо-
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собствует лучшей приживаемости. Через 7-10 дней почки на прижившихся прививках начинают 

расти. При достижении прироста 5-7 см следует срезать верх мешочка, снимают его через месяц. 

Молодые прививки лиственных очень хрупкие, поэтому по мере роста их надо привязывать к ко-

лышкам. 

Прививка за кору. Заключается в том, что подвой срезают и между древесиной и корой 

вставляют черенок, нижний конец которого заострен с двух сторон в форме клина. Если кора 

плотно прилегает к древесине подвоя, то ее разрезают. 

Окулировка. При этом способе прививается отдельная почка (глазок) с прилегающим к ней 

участком коры или коры и древесины (щиток) в период активного сокодвижения, когда кора под-

воя легко отделяется от побега. Окулировка может проводиться спящим и прорастающим глазком. 

Прививка в гипокотиль. Эту прививку используют для прививки тонких черенков при раз-

множении древесных пород с крупными семенами (дуб, каштан и др.). Используется в основном в 

исследовательских целях. 

Аблактировка. При этом способе подвой и привой соединяют без отделения привоя от мате-

ринского растения. Привой и подвой высаживают рядом, затем после их укоренения производят 

боковую прививку. Разновидностью этого способа можно считать прием бутылочной культуры 

привоя, когда привой подпитывается питательным раствором из сосуда вплоть до полного сраста-

ния с подвоем (см. рис.). Используется при прививке березы. 

Двойная прививка. Применяют для размножения растений, выращиваемых с целью сбора с 

них плодов, а также, когда в хозяйстве большая высота плодоносящей части дерева нежелательна. 

В этом случае используют положительные свойства двух подвоев, в частности сильнорослого (се-

менного) и слаборослого (клонового). Клоновый прививают на сеянец, а желательный сорт или ге-

нотип — на клоновый. В результате клоновый подвой оказывается между корнесобственным сеян-

цем и желательным привоем. 
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Рис. 3. Основные способы прививки древесных пород: 

а — аблактировка, б — копулировка простая и улучшенная, в — окулировка 

глазком, г — в расщеп, д — в боковой зарез, е — на пень в кору 

 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: «Клональное микроразмножение древесных растений » 
Как уже отмечалось ранее, традиционным способом получения клонов у древесных видов 

растений является черенкование с последующим укоренением черенков или прививкой. Клональное 

микроразмножение является принципиально новым способом получения клонов, основанным на 

методе культуры органов и клеток in vitro. С помощью этого способа за довольно короткий срок 

можно получить большое количество однородного посадочного материала. Клональным микрораз-

множением называют массовое бесполое размножение растений в культуре тканей и клеток, при 

котором возникшие формы растений генетически идентичны исходному экземпляру. Клональное 

микроразмножение значительно ускоряет селекционный процесс; при размножении растений в 

культуре тканей происходит оздоровление посадочного материала, освобождение его от патоген-

ных микроорганизмов и во многих случаях от вирусов. Методом культуры тканей удается размно-

жить растения, которые с трудом или совсем не размножаются вегетативно. 
Общая характеристика метода клонального микроразмножения 

В зависимости от вида исходного материала (эксплантата, или экспланта) и характера мор-

фогенетических процессов различаются типы, или методы клонального микроразмножения. Для 

древесных растений наиболее распространенной является классификация, согласно которой микро-

клонирование можно проводить тремя путями: 
• стимуляцией распускания пазушных почек; 

• индукцией образования придаточных почек и адвентивных побегов из них; 

• соматическим эмбриогенезом.  

Для лиственных пород применимы все три пути; для хвойных — только второй и третий. 
Метод клонального микроразмножения путем стимуляции распускания существующих на 

побеге пазушных почек основан на снятии апикального доминирования, что достигается или уда-

лением апекса побега, или гормональной обработкой, или сочетанием того и другого. При этом во 

всех случаях развившиеся побеги отделяют и повторно культивируют на питательной среде, сти-

мулирующей пролиферацию (прорастание) пазушных меристем. 
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Образование адвентивных (придаточных) побегов как метод микроразмножения основан на 

способности изолированных частей растения при определенных условиях регенерировать целое 

растение. Почти любые органы и ткани растений можно использовать в качестве эксплантата, если 

их удается надежно стерилизовать. 
Соматические эмбрионы могут возникать или в культуре каллуса, или непосредственно в 

культуре тканей экспланта. Для индукции соматического эмбриогенеза у разных видов растений 

необходимы специфичные для данного вида регуляторы роста. 
Накопленный к настоящему времени значительный опыт по клональному микроразмноже-

нию древесных растений свидетельствует о том, что эффективность этого метода зависит от морфо-

генетической и регенерационной активности изолированных органов, тканей и клеток растения, 

что в значительной степени связано с видовыми и генотипическими особенностями дерева, его 

возрастом и физиологическим состоянием, условиями культивирования эксплантов и особенности 

питательной среды. Поэтому универсальной технологии клонального микроразмножения, пригод-

ной для всех растений или даже одной группы растений, нет. Питательные среды и условия культи-

вирования, так же как тип клонального микроразмножения, для каждого вида, а часто и для кон-

кретного генотипа подбираются опытным путем. 
Организация работ по клональному микроразмножению растений 

Многие операции по микроразмножению растений должны проводиться в стерильных усло-

виях. С учетом этого основного требования приобретается оборудование и подбираются помещения. 

Лаборатория, в которой будут проводиться работы по клональному микроразмножению, помимо 

комнат для сотрудников, должна иметь ряд специализированных комнат, в первую очередь комна-

ту для стерилизации питательных сред, инструмента, посуды. Эту комнату оборудуют автоклавами, 

сушильными шкафами, дистиллятором, установленным над раковиной. Следующая комната, в ко-

торой готовятся питательные среды, должна быть оборудована техническими и аналитическими ве-

сами, рН-метром, водяными банями, вытяжным шкафом. В этой комнате находятся физические и 

химические столы, шкафы и полки для размещения реактивов, приборов, посуды. 
В связи с большим количеством стеклянной посуды, используемой в работе, необходимо 

предусмотреть моечную комнату с глубокой и широкой мойкой и несколькими раковинами с холод-

ной и горячей водой. В лаборатории должна быть комната, оборудованная ламинарными боксами. 

Ламинар-бокс представляет собой небольшую камеру, в которую воздух подается под давлением 

через специальные фильтры. Избыточное давление, создаваемое внутри рабочего объема камеры, 

препятствует попаданию в камеру неочищенного воздуха. В большой лаборатории должна быть 

климатическая камера. В этой камере автоматически регулируется освещенность, температура, 

влажность и фотопериод. Камеру оборудуют стеллажами, на которые устанавливают штативы с 

пробирками, культуральные колбы. Для выращивания в почве размноженных в культуре органов и 

тканей регенерантов следует иметь специальную теплицу. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

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 про-

граммой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем. 

 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

 

Наименование программного обеспечения, 

производитель 

Реквизиты подтверждающего документа 

(№ лицензии, дата приобретения, срок 
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действия) 

Microsoft Office Word 2010 

Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 

(14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095 

УП ВО v22.4.73, от 17.11.2017 

Kaspersky Anti-virus 6/0 
№ лицензии 26FE-000451-5729СF81 Срок 

лицензии 07.02.2020 

Adobe Reader 9 Бесплатно, 01.02.2019, 

K-Lite Codec Pack, Codec Guide Бесплатно, 01.02.2019, бессрочный 

OCWindows7 Профессиональная, MicrosoftCorp. 
№ 00371-838-5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный 

Open Broadcaster Software 23.2.1 русская версия, 

OBS 

01.02.2019, GNU General Public License 

v2.0 

OpenOffice 4.1.5, Apache  01.02.2019, лицензию LGPL. 

R-keeper V6, UCS 01.05.2016, 

VLC Media Player, VideoLAN  01.02.2019, свободная лицензия 

7-zip.org GNU LGPL 

 

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru) 

2. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

(http://www.znanium.com).  

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

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым сис-

темам: 

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) 

 

11. 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 про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Специальные помещения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа: № 215 ауд. 

ул. Первомайская, 191 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации: № 117 ауд. 

ул. Первомайская, 191 

Мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран), 

справочная и специальная 

литература, рабочие места 

обучающихся на 30 чело-

век (ауд. 215). 

Переносное мультимедий-

ное оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, осна-

Операционная система «Win-

dows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования); 

Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«VLC media player»;  

Программа для воспроизве-

http://www.iprbookshop.ru/81038.html
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Компьютерный класс № 

117 ауд. ул. Первомайская, 

191 

щенный компьютерами 

Pentium с выходом в Ин-

тернет (ауд. 117) 

дения аудио и видео файлов 

«K-lite codec»; 

Офисный пакет «WPS 

office»; 

Программа для работы с ар-

хивами «7zip»; 

Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader» 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа: № 117 

ауд., ул. Первомайская, 

191 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации: № 117 

ауд., ул. Первомайская, 

191 

Компьютерный класс № 

117 ауд., ул. Первомай-

ская, 191 

читальный зал: ул. Перво-

майская, 191, 3 этаж 

Переносное мультимедий-

ное оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, осна-

щенный компьютерами 

Pentium с выходом в Ин-

тернет 

Операционная система «Win-

dows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования); 

Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«VLC media player»;  

Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«K-lite codec»; 

Офисный пакет «WPS 

office»; 

Программа для работы с ар-

хивами «7zip»; 

Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader» 
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу Б1.В.ДВ.02.02 Селекция в садово-парковом строительстве 

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)               35.03.10  Ландшафтная архитектура  

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес  ст. преподаватель       Н.М. Сазонец  

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

                                      ландшафтной архитектуры и лесного дела  

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20__г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 


