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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов) 
 

 Очная форма обучения 
Курс 4 
Семестр 7 
Лекции 18 
Практические (семинарские) занятия - 
Лабораторные занятия 18 
Консультации - 
Итого аудиторных занятий, 36 
Самостоятельная работа - 
Курсовая работа  - 
Зачет зачет 
Общее количество часов 36/1 зет 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Фенология древесных растений» является: усвоение 
студентами основ фенологии, овладение навыками проведения фенологических наблюдений и 
методами обработки результатов фенологических наблюдений, практическое применение 
фенологических знаний в конкретных условиях при ведении научно-исследовательской работы и 
при выращивании древесных растений. 
  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Блок 1, Вариативная часть, дисциплина по выбору, Б1.В.ДВ.11.01 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами результате освоения дисциплин «Ботаника (систематика высших растений)», 
«Дендрология», «Фитоиндикация состояния окружающей среды». 

Для освоения данной учебной дисциплины (УД) студент должен:  
Знать:  
базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия 

для устойчивости биосферы.  
Уметь:  
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов;  
способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 
аппаратурой. 

Владеть:  
способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-
технических проектов и отчетов. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  

Коды 
компетенций   Содержание компетенций  
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ОПК-10 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 
природы 

ПК-4 
способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 
составления научно-технических проектов и отчетов 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 
компетенциями ОПОП  

Коды 
компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым 
компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-10 - современные достижения 
в биологии и смежных 
науках 

- аргументировать 
современный 
эволюционный подход 
к изучению 
биологических 
процессов и явлений 

- способностью использовать 
методы наблюдений 
 

ПК-4 значение эволюционной 
идеи в биологическом 
мировоззрении 

- применять базовые 
представления об 
основах общей 
экологии, оценивать 
состояния природной 
среды и охраны 
живой природы 

- современными методами 
обработки, анализа и синтеза 
полевой, производственной и 
лабораторной биологической 
информации 

 
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей).  
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5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 
Таблица 5.1.  

Номер 
недели 

Наименование тем (вопросов), 
изучаемых по данной дисциплине 

Занятия Самостоятельная работа 
студентов Формы 

контроля 

Количество 
баллов 

Литература 

л лаб Содержание Часы 
 

min max 

1 Введение. История развития фенологии. Периодичность  жизни 
растений и животных в связи с сезонными явлениями года. 

2  Не запланирована  Устный 
опрос, 
реферат 0 5 

[1,2,3,4,5,6,7,8] 
 

2 Аспекты леса в разное время года и жизнь растений и 
животных в лесу. 

 2 

3 Жизненный цикл древесных растений. Фенологические фазы 
древесных растений. 

2  Не запланирована  Устный опрос 
0 5 

[1,2,3,4,5,6] 

4 Фенологическая экскурсия в парк СОГУ.  2 
5 
 

Сезонные явления в природе. Основы фенопериодизации. 
Сезоны года: осень-зима. Сезонные комплексы наблюдений. 
Структура осенне-зимнего сезонов. 

2  Не запланирована  устный опрос 

0 5 

[1,2,3,4,7,10] 

6   Изучение  фенологического развития древесных растений. 
Организация фенологических наблюдений. 

 2 

7 Сезоны года: весна-лето. Сезонные комплексы наблюдений. 
Структура весенне-летнего сезонов. 

2  Не запланирована  устный опрос 

0 5 

[1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10] 

8 Наблюдения за сезонными явлениями природы в г. 
Владикавказ. 

 2 

9 Организация и программа  фенологических наблюдений.  
Методы фенологических наблюдений. Классический метод 
наблюдений. Календари природы. 

2  Не запланирована  устный опрос, 
реферат 0 5 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9] 
 

 1  рубежная аттестация      0 25  
 Текущая работа студентов      0 25  

10 Жизненный цикл древесных растений и особенности  
сезонного   развития. 

 2    
0 5 

 

11 Методы фенологических наблюдений. Описательный метод 
фенологических наблюдений (первичный и интегральный). 

2  Не запланирована  устный опрос 
0 5 

[1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10] 
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Примечание: 
Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.  
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального 
рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной 
почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

12   Методы фенологических исследований.  2 
13 Методы экометрической группы. Метод проведения 

экометрических съемок. Фенологическое картографирование. 
2  Не запланирована  устный опрос, 

реферат 
0 5 

[1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10] 

14   Фенологическое картирование Графическое изображение в 
фенологии. 

 2 

15 Методы группы индикаторов урожайности (первичный и 
интегральный). 

2  Не запланирована  устный опрос, 
реферат 0 5 

[1,2,3,4,5,7,8,9] 

16 Обработка результатов собственных фенологических 
наблюдений. Составление отчетов и защита их. 

 2 

17 Аспект. Фенологические кривые. Фенологические спектры 
Обработка  
полученных результатов. 

2  Не запланирована  устный опрос 

0 5 

[1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10] 

18 Обработка результатов собственных фенологических 
наблюдений. Составление отчетов и защита их. 

 2 

 2  рубежная аттестация      0 25  

 Текущая работа студентов      0 25  

 Итого 18 18    0 100  



 
 

7 
 

6. Образовательные технологии 
Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с 

использованием современных интерактивных технологий.  
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен 

отвечать непосредственно в ходе лекции. 
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 
своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника 
(Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного 
взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в 
реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и 
схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).  
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы 
студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков 
репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с 
преподавателем, при домашней подготовке. 

Во время лекции студенты должны вести конспекты; форма записи конспектов – по 
усмотрению каждого студента, но в них в обязательном порядке должны быть зафиксированы 
основные положения (выводы) лекции, логика доказательства. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время начинается с редактирования 
конспектов лекций. Затем следует изучение рекомендованной преподавателем основной и 
дополнительной литературы, которая, с одной стороны, позволит дополнить конспекты новыми 
сведениями, а с другой стороны, является важным моментом в подготовке к лабораторно - 
практическому занятию. 

Студенты должны своевременно выполнять все задания, предложенные преподавателем. 
Результаты выполненных заданий для самостоятельной работы оформляются в печатном (в 
исключительных случаях – рукописном) виде. В ходе семестровой работы студента учитываются 
его практические разработки, свидетельствующие об успешном освоении дисциплины. 

Самостоятельная подготовка к лабораторно-практическим занятиям выполняется во 
внеучебное время. Перед каждым занятием студент самостоятельно изучает содержание темы, 
учебную литературу, материалы лекций, дополнительную литературу. 

В процессе самостоятельной работы и лабораторно-практических занятий студенты 
изучают наиболее важные вопросы, которые им предстоит решать в практической работе, 
приобретают навыки и умения самостоятельного поиска оптимальных решений конкретных 
практических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей 
дисциплины и состоит из: 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и 
электронных источников информации по заданной теме; 



 
 

8 
 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 
- изучения теоретического, правового и статистического материала для подготовки к 

семинарским занятиям; 
- подготовки к зачету. 
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в 

разделе 5, табл. 5.1. 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
1. Тема реферата выбирается из списка, предложенного преподавателем, в соответствии с 

темами рабочей программы по курсу «Вирусология». Допускается выбор свободной темы, но по 
согласованию с преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата студенту необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать 
по выбранной теме специализированную литературу, включая периодические публикации в 
журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, логически связанный 
перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную тему и сформулировать полученные 
выводы, заключение, библиографический список. 

4. Объём реферата должен составлять от 18 до 30 страниц машинописного текста. Работа 
должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на 
компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord и отвечать следующим требованиям: параметры 
полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 
мм, шрифт – TimesNewRomanCyr, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. 
Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной, 
начиная со второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами посредине сверху каждой 
страницы. 

5. Каждый пункт плана должен начинаться с новой страницы.  Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому 
списку. Текстовая часть работы начинается с введения, которое не считается самостоятельным 
разделом, поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная часть работы, в 
которой аргументируется выбор конкретной темы, обозначается её актуальность, ставятся цели и 
задачи, которые предполагается решить. Введение по объёму может быть от одной до двух 
страниц. Текстовая часть работы завершается заключением, которое, как и введение не 
рассматривается в качестве самостоятельного раздела и тоже не имеет порядкового номера. 
Заключение может быть выполнено в объёме от одной до двух страниц и содержит основные 
выводы, к которым пришёл студент при выполнении реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, которые были 
просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает 
самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и 
углублении в выбранную тематику. Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо источника, 
необходимо тщательно сверить его со сведениями, которые содержатся в соответствующих 
выписках из каталогов и библиографических указателях. Вся использованная литература 
размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные 
документы; вся остальная литература в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

 
Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, 
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анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий 
теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи 
из практикума, разбирается каждый конкретный пример. 
 В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по 
теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в 
ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы 
занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, 
отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы 
должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.  
 Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 
которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе 
проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 
 Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 
 Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления 
знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех 
студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 
лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 
чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 
фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 
домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 
сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только 
что разобран на занятии. 
 Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, 
относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством 
развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, 
необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 
 Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 
емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 
программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 
анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-
следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному 
выявлению знаний студентов. 
 Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 
чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 
 Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, 
умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет 
предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов 
обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 
проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 
индивидуальной работы с каждым. 
 Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 
аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 
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Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативных 
технологий обучения 

 Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные 
(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем 
методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность 
в подаче информации, позволяют экономить время занятий.  
 Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою 
методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор 
актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между 
преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно 
обсуждать определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу 
студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель 
соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.  
 Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более 
целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, 
малозначительные вопросы.  
 Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. 
Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных 
программой разделов.  
 Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются 
абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий сущность 
вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор 
правильного ответа из многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на 
соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор 
правильного ответа из многообразия вариантов.  
 Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а 
также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД. 

 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Рабочая программа предусматривает проведение практических занятий, а также следующие 
виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных докладов, написанию 
рефератов, подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины. 

Виды контроля. 
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий 
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 
занятий, проводимых по расписанию.  

Формами текущего контроля могут быть опросы на семинарских, практических и 
лабораторных занятиях, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые 
студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения 
нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.  
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Темы и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Тематика рефератов (для формирования компетенций ОПК-10, ПК-4) 

1. История фенологии. Основоположники фенологии. 
2. Программа фенологических наблюдений. Методики фенологических наблюдений.  
3. Фенометрия.  
4. Методика фенологических наблюдений ГБС.  
5. Фенологический прогноз и сигнализация. Метод фенограмм. Метод фенологических сигналов. 
6. Значение фенологии для лесного хозяйства  
7. Закономерности сезонного развития лесных фитоценозов. 
8. Аэровизуальные методы фенологических исследований. 
9. Связь фенологии и другими науками. 
10. Жизненные формы древесных растений и основные отличия их в сезонном развитии. 
11. Методы дендрофенологии. 
12. Взаимосвязь между изменениями климата и фенологическими явлениями. 
13. Фенология неживой природы (метеорологические и гидрологические   сезонные явления. 
14. Значение календарей природы 
15. Визуальные фенологические наблюдения на выделенных участках. 
16. Фенология разных жизненных форм. 
 

 
Оценочный лист защиты рефератов (докладов) 

Наименование  
показателя  

Выявленные  
недостатки и  

замечания  

количество 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЗОРА) 
   
2. Грамотность изложения и качество 
оформления работы 

 1 

3. Самостоятельность выполнения работы, 
глубина проработки материала, использование 
рекомендованной и справочной литературы 

 2 

4. Обоснованность и доказательность выводов  1 
Общая оценка за выполнение ИР 4 
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 
1. Соответствие содержания доклада 
содержанию работы 

 1 

2. Выделение основной мысли работы  1 
3. Качество изложения материала  1 
Общая оценка за доклад 3 
III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 
Вопрос 1  1 
Вопрос 2  1 
Вопрос 3  1 
Общая оценка за ответы на вопросы 3 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 10 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по текущей 
успеваемости и промежуточного контроля. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в 
соответствии с Положением СОГУ.1 

                                                      
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ.(в последней 
редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
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БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Методика формирования результирующей оценки.2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ или 
указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная работа, 
коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 
(практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 
(практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена:  
За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 
автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 
Шкала  итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 
86 - 100 отлично 5 
71-85 хорошо 4 
56-70 удовлетворительно 3 

 
                                                      
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля Макс. кол-во 
баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 
 Выполнения заданий на практических занятиях 10 
 Выполнения домашних заданий 5 
 Самостоятельных работ 10 
1-я рубежная письменная контрольная работа 25 
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 
 Выполнения заданий на практических занятиях 10 
 Выполнения домашних заданий 5 
 Самостоятельных работ 10 
2-я рубежная письменная контрольная работа 25 
Итого 100 
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Аналогично для зачета. 
Примеры тестовых заданий (ОПК-10, ПК-4) 

 
Кем был предложен термин «фенология»: 
+Ш.Морраном 
К.Линнеем; 
Ч.Дарвиным; 
Ж.Б.-Ламарком. 
 
Отечественный ученый, давший развернутое определение фенологии: 
А.П.Шиманюк; 
А.В.Тюрин; 
+А.И.Руденко; 
В.В.Алехин. 
 
Известный уральский фенолог: 
А.П.Шиманюк; 
А.В.Тюрин; 
+В.А.Батманов; 
В.В.Алехин. 

 
Вопросы для подготовки к зачету (для формирования компетенций ОПК-10, ПК-4) 

1. Понятие о фенологии. Структура фенологии. Цели и задачи фенологии. 
2. История развития фенологии. 
3. Сезонный комплекс наблюдений. Сезоны года – весна.  
4. Сезонный комплекс наблюдений. Сезоны года: лето. 
5. Сезонный комплекс наблюдений. Сезоны года: осень. 
6. Сезонный комплекс наблюдений. Сезоны года – зима.  
7. Сезонные явления в мире животных. 
8. Классификация типов фенологической изменчивости. Тип индивидуальной изменчивости 
9. Классический метод фенологических наблюдений.  
10. Первичный (глазомерный) метод регистрации урожайности 
11. Отражение сезонных изменений в виде фенологических спектров. 
12. Методика и организация фитофенологических наблюдений. 
13. Особенности наблюдения фаз вегетативного цикла. 
14. Цикл вегетативной фазы: фаза весеннего возобновления вегетации, фаза отрастания 

побегов. 
15. Цикл вегетативной фазы: фаза летней вегетации, фаза отмирания вегетативных органов. 
16. Особенности сезонного развития растений разных феноритмотипов. 
17. Цикл генеративной фазы: отрастание генеративных органов 
18. Особенности наблюдения фаз вегетативного цикла. 
19. Цикл генеративной фазы: цветение, плодоношение, обсеменение. 
20. Периодизация и структура годичного цикла природы. 
21. Разделение осеннего сезона на подсезоны. Дать название и определение. 
22. Назвать феноиндикаторы начала осени. 
23. Перечислить основные сезонные процессы на каждой ступени (подсезоне) осени. 
24. Механизм осеннего окрашивания листвы, причины и значение листопада. 
25. Назвать феноиндикаторы зимы 
26. Разделение зимнего сезона по подсезоны. 
27. Перечислить основные сезонные процессы на каждой ступени (подсезоне) зимы. 
28. Научное и практическое значение фенологии. 
29. Вклад отечественных ученых в фенологию. 
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30. Современное состояние фенологической науки. 
31. Типы календарей природы и их структура. Феноаномалии. 
32. Классификация типов фенологической изменчивости. Тип географической изменчивости. 
33. Первичный описательный метод фенологических наблюдений. 
34. Описательный интегральный метод фенологических наблюдений. 
35. Фенологические стандарты вегетативных и генеративных циклов развития растений.  
36. Экометрический метод наблюдений. 
37. Отражение сезонных изменений в виде фенологических кривых. 
38. Фенологическое картирование ценозов и геосистем. 
39. Особенности наблюдения фаз генеративного цикла 
40. Вклад отечественных ученых в фенологию. 
 
Зачет проводится в устной форме. 
Система оценивания по результатам промежуточного контроля осуществляются в 

соответствии с Положением СОГУ1, а также с учетом требований и критериев, разработанных 
преподавателем по данной дисциплине. 

 
 

Оценивание ответа студента на зачете 
Характеристика ответа баллы 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию студента. 

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные 
и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 
и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно. 

31-35 
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Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 
и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 
теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 
и на другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 
«Минимальный 
уровень не достигнут» 
(менее 55 баллов) 
 
Компетенции не 
сформированы. 

 
Знания отсутствуют, 
умения и навыки 
не сформированы. 

 
 

«Минимальный уровень» 
(56-70 баллов) 
 
Компетенции 
сформированы. 

 
Сформированы 
базовые структуры 
знаний. 
Умения фрагментарны 
и носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического навыка. 

«Средний уровень» (71-85 
баллов) 
 
Компетенции 
сформированы. 

 
Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный 
характер, 
применяются к 
решению типовых 
заданий. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 
устойчивого 
практического 
навыка. 

«Высокий уровень» 
(86-100 баллов)  
Компетенции 
сформированы. 

 
Знания твердые, 
аргументирован
ные, 
всесторонние. 
Умения успешно 
применяются к 
решению как 
типовых, так и 
нестандартных 
творческих 
заданий. 
Демонстрируетс
я высокий 
уровень 
самостоятельнос
ти, высокая 
адаптивность 
практического 



 
 

16 
 

навыка 
 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- 
существенные 
пробелы в знаниях 
учебного 
материала; 

- 
допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий 
и категорий; 

- 
непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 

- отсутствие 
умения выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 

- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкую 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знания 
теоретического 
материала; 

- неполные 
ответы на основные 
вопросы, ошибки в 
ответе, недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 

- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 

- умение без 
грубых ошибок решать 
практические задания, 
которые следует 
выполнить. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и 
понимание основных 
вопросов 
контролируемого 
объема программного 
материала; 

- твердые 
знания 
теоретического 
материала. 

-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории, 
выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции развития; 

- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 

- умение 
решать практические 
задания, которые 
следует выполнить; 

- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;  
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Возможны 
незначительные 
оговорки и 
неточности в 
раскрытии отдельных 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- 
глубокие, 
всесторонние и 
аргументирован
ные знания 
программного 
материала; 

- полное 
понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемы
х процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в 
рамках 
обсуждаемых 
заданий; 

- 
способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории; 

- 
логически 
последовательн
ые, 
содержательные
, конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, 
а также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- свободное 
использование в 
ответах на 
вопросы 
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положений вопросов 
билета, присутствует 
неуверенность в 
ответах на 

материалов 
рекомендованно
й основной и 
дополнительной 
литературы. 

Оценка  
«неудовлетворительно
» /незачтено 

Оценка 
«удовлетворительно» / 
«зачтено» 

Оценка «хорошо» / 
«зачтено» 

Оценка «отлично» / 
«зачтено» 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
1. Громадин, А. В.  Дендрология : учебник для среднего профессионального образования / 
А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10519-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455650 . 
2. Кищенко, И. Т.  Лесоведение и лесная экология : учебное пособие для вузов / И. Т. Кищенко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06722-
4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455340  

б) дополнительная литература 
3. Абаимов В.Ф. Дендрология: Учебн. пособие д/вузов. - М.:Академия, 2009. 
4.Бейдеман И.Н. Методика   изучения фенологии растений и растительных сообществ. 
Новосибирск: Наука. 1974. 
5.Громадин А.В. Дендрология . - М.: Академия, 2009.  
6.ИваненкоБ.И. Фенология древесных и кустарниковых пород. М.,1962. 
7.Соловьев А. Н. Сезонные наблюдения в природе: программа и метод. регионального 
фенологического мониторинга/ А. Н. Соловьев. - Киров, 2005.  
8.Шульц Г.Э.   Общая фенология. - Л.: Наука, 1981. 
9. Зайцев Г. Н. Обработка результатов фенологических наблюдений в ботанических садах. 
//Бюллетень главного ботанического сада. № 134.-1984. с.3-10. 
10.Калесник С.В. Фенология и география. В кн.:  Труды фенологического совещания. Л., 1960. 

 
в) состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1 Windows 10 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 
2 Windows 10 Pro for Workstations № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
3 Windows 8.1 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
4 Windows 8.1 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
5 Windows 8 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
6 Windows 8 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
7 Windows 7 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
8 Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
9 Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
10 Office Standard 2013 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 
11 Office Standard 2010 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

12 Система тестирования Sunrav 
WEB Class 

№ 468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т. (бессрочно) 

13 
Антивирусное программное 
обеспечение Kasperksy Total 
Security 

№ 17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 г. до 
14.03.2019 г. 

https://urait.ru/bcode/455650
https://urait.ru/bcode/455340
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14 Система управления базами 
данных MySQL FireBird 

Свободное программное обеспечение(бессрочно)  

15 
Система поиска текстовых 
заимствований «Антиплагиат. 
ВУЗ» 

№ 795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 
ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 2021 г. 

16 Консультант+ № 430-2017/614 от11.01.2017 г. ООО «Фаст-Информ» 
(бессрочно)  

17 Гарант 01.2020 г. -12.2021г. 
 

г) современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
электронные образовательные ресурсы 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ): 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (https://biblioclub.ru/) 
2. ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека по 

медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным 
наукам в целом (http://www.studentlibrary.ru/) 

3. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный 
читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем 
направлениям и специальностям (https://www.biblio-online.ru/) 

4. Научная электронная библиотека eLI-BRARY.RU (www.elibrary.ru/). 
5. Виртуальный читальный зал диссертаций и авторефератов РГБ (dvs.rsl.ru) – 

регистрация и доступ только в зале электронных ресурсов. 
6. Универсальная база данных электронных периодических изданий East View 

(eastview.com) (https://dlib. Eastview.com/) 
7. Электронные ресурсы издательства Springer Nature (http://link.springer.com/) 
8. Электронная медицинская библиотека «Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru) доступна с любого компьютера после регистрации читателя в 
зале электронных ресурсов. 

9. Электронные книги Springer Nature 2011-2017 гг.: (springerlink.com) 
10. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный 

читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем 
направлениям и специальностям (https://www.biblio-online.ru/) 

 
10. Материально-техническое оснащение дисциплины 

В образовательном процессе используются: 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: преподавательский 

стол, стул, столы обучающихся, стулья, кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс 
(проектор, экран), ноутбук, колонки;  программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office Standard 2016, 7-zip, WinRAR, Adobe Acrobat Reader, STDU Viewer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Kaspersky free (свободное ПО). 

Лаборатория систематики низших и высших растений 
преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat 
Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky free (свободное ПО); Микроскоп 
«Микромед 1Вар.2-25»; микроскоп «Биолам»; бинокуляр «БМ-51-2». Микроскоп 
стереоскопический панкратический МСП-1 вар.2; Микроскоп биологический бинокулярный 
Микромед 1 вар. 2-20; Микроскоп биологический бинокулярный Микромед 3 вар. 2-20(с входом 
для камеры); бинокулярная лупа; холодильник «Индезит»; гербарий. Цифровая камера 

https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://link.springer.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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(видеоокуляр для микроскопа) ToupCam 9.0MP; гербарий; коллекция живых декоративных  и 
экзотических растений; коллекция семян; коллекция плодов; влажные препараты 

Лаборатории: компьютерные классы: преподавательский стол; стул; столы 
обучающихся; стулья; кафедра; классная доска. 

Оборудование: Компьютеры для компьютерного класса в комплекте, источники 
бесперебойного питания, Ippon, коммутатор для класса D-Link DGS-10240, интерактивная доска 
78*(1702070/15112/11344/2+ проектор Beno MX503). 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional;  MicrosoftOfficeStandard 2016; 
7-zip; WinRAR; AdobeAcrobatReader; 
 STDUViewer; MozillaFirefox; GoogleChrome; Kasperskyfree(свободное ПО);  Консультант плюс; 
демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья; ПК обучающихся. 
Программноеобеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 

7-zip; 
WinRAR; Adobe Acrobat Reader;STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky 

free (свободное ПО); Консультантплюс. 
ЭБС"Университетская библиотека ONLINE" https://biblioclub.ru 
ЭБС «Консультант студента»     http://www.studentlibrary.ru 
ЭБС «Юрайт»www.biblio-online.ru 

  

https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru&post=392944111_228&cc_key=
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11. Лист обновления 
 
1. Программа актуализирована.  
Внесенные изменения рассмотрены и утверждены на заседании кафедры анатомии, 

физиологии и ботаники от «15» июня 2018 г., протокол № 11; 
одобрены на заседании совета факультета химии, биологии и биотехнологии от «29» июня 

2018 г., протокол № 11. 
 
2. Программа актуализирована.  
Внесенные изменения рассмотрены и утверждены на заседании кафедры анатомии, 

физиологии и ботаники от «26» июня 2019 г., протокол № 13; 
одобрены на заседании совета факультета химии, биологии и биотехнологии  

от «01» июля 2019 г., протокол № 12/18-19. 
 
3. Программа актуализирована 
Внесенные изменения рассмотрены и утверждены на заседании кафедры анатомии, 

физиологии и ботаники (протокол № 12  от «14»  06  2020 г.) 
одобрены на заседании совета факультета химии, биологии и биотехнологии (протокол № 

10/19-20 от «30»  06  2020 г.) 
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