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Рабочая программа дисциплины «Бриология» составлен профессор Шхагапсоев С.Х. 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Бриология» в 

блоке обязательных дисциплин аспирантам очной формы обучения направления 

подготовки 06.06.01 Биологические науки, профиля «Ботаника» на 2 году обучения в 4 

семестре. 

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2020 г. № 871; паспорта специальностей научных 

работников, учебного плана подготовки аспирантов КБГУ по основной образовательной 

программе послевузовского профессионального образования (аспирантура) по 

специальности 03.02.01 Ботаника, программы-минимум кандидатского экзамена, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины «Бриологии»:  

- подготовка к сдаче кандидатского экзамена по ботанике;  

- совершенствование имеющихся знаний по бриологии и приобретение 

фундаментальных знаний о разнообразии печеночников, мхов и 

антоцеротовых, их эволюции, систематике, морфологии, экологии, 

закономерностях географического распространения, а также о методах и 

подходах, используемых в таксономических и флористических 

исследованиях мохообразных.  

Задачи дисциплины:  
– формирование у аспирантов представлений об основных научных 

проблемах и дискуссионных вопросах в области филогении и систематики 

мохообразных с учетом новейших достижений в бриологии; 

 - обучение аспирантов основным подходам, используемым при 

определении печеночников, мхов и антоцеротовых;  

- ознакомление аспирантов с методикой бриофлористических 

исследований и особенностями сбора и определения коллекций 

печеночников, мхов и антоцеротовых. 

 - подготовка аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении собственных исследований 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Бриология» входит в вариативную часть (обязательные 

дисциплины) ООП подготовки аспирантов по направлению 06.06.01 Биологические науки, 

профиль 03.02.01 Ботаника. Для изучения данной дисциплины необходимы знания по 

общей ботанике, систематике растений, геоботанике, географии растений, палеоботанике 

в объеме программы высшего образования. Знания и навыки, полученные аспирантами 

при изучении данного курса, необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена 

и написании научно-квалификационной диссертационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки: 

способность проводить генетический анализ, самостоятельно ставить задачу исследования 

наиболее актуальных проблем, имеющих значение для генетики отдельного организма 

или популяции, грамотно планировать эксперимент личный и в группе и реализовывать 

его на практике (ПК-1);  

 способность применить знания современных достижений в области генетики и 

биотехнологии и для решения комплексных исследовательских задач генетики, 

биотехнологии, селекции и семеноводства, (ПК-2);  

 готовность использовать знания современных достижений в области генетики и 

биотехнологий и для разработки научно-методического обеспечения, подготовки и 

проведения курсов, дисциплин бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

дополнительных программ образования (ПК-3).   

 

4. Содержание и структура дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вид работы Трудоемкость, часов 

Год обучения 

2 

Всего 



Вид работы Трудоемкость, часов 

Год обучения 

2 

Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л)  30 30 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа: 78 78 

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  экзамен  

 

4.3. Содержание разделов и темы занятий 
Тема 1. История бриологии  

Тема 2. Различия мхов, печеночников и антоцеротовых, их эволюция и важнейшие 

таксономические группы   

Тема 3. Фитогеография мохообразных 

Тема 5. Основы бриофлористики 

Тема 6. Отдел Marchantiophyta — печеночники 

Тема 7. Отдел Bryphyta — мхи 

Тема 8. Отдел Anthocerotophyta — антоцеротовые 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

темы 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

(лекции) 

Кол-во 

часов 

(сам. 

работа) 

1 
История бриологии 

4 
10 

2 
Различия мхов, печеночников и антоцеротовых, их 

эволюция и важнейшие таксономические группы   4 
10 

3 
Фитогеография мохообразных 

4 
5 

4 Систематика покрытосеменных. 2 10 

5 Основы бриофлористики 2 10 

6 
Отдел Marchantiophyta — печеночники 

2 
5 

7 
Отдел Bryphyta — мхи 

3 
5 

8 
Отдел Anthocerotophyta — антоцеротовые. 

2 
5 

9 
Охрана растительного мира. 

2 
8 

10 
Происхождение основных групп высших растений по 

палеоботаническим данным. 3 
5 



№ 

темы 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

(лекции) 

Кол-во 

часов 

(сам. 

работа) 

11 
Подготовка реферата 

2 
5 

 ВСЕГО: 30 78 

5. Образовательные технологии 

Лекции с использованием мультимедийных программ Практические занятия студентов с 

аудио- и видиоматериалами Навыки сравнительного анализа геномов на основе 

геноинформационных технологий Основные базы данных и основные программные 

продукты в сети Интернет 

6. Фонд оценочных средств для контроля успеваемости 

Цель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их 

соответствия результатам обучения. 

 6.1. Текущий контроль  
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущая самостоятельная работа 

аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний, и развитие практических 

умений.  

6.2. Промежуточная аттестация  
Порядок проведения кандидатских экзаменов включает в кандидатский экзамен по 

научной специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой научной 

специальности. Билеты кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук должны 

охватывать разделы специальной дисциплины отрасли науки и научной специальности и 

дисциплины научной специальности по выбору аспиранта.  

6.3. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине  

6.3.1. Критерии оценивания для зачета  
Оценка «зачтено».  

Систематическое посещение занятий в течение учебного года - аспирант посетил 

более 75% аудиторных занятий. В процессе обучения показал заинтересованность в 

предмете.  

Оценка «не зачтено». Пропущено значительное количество занятий без уважительной 

причины - аспирант посетил менее 75% аудиторных занятий. В процессе обучения не 

проявил интереса к предмету.  

6.3.2. Критерии оценивания для зачета с оценкой.  

Оценка выставляется по итогам написания реферата.  

Оценка «отлично» – наличие глубоких исчерпывающих знаний (в объеме 

утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой 

курса целями и задачами обучения); грамотное и логически стройное изложение 

материала, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой.  

Оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний (в объеме 17 

утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения), правильные 

действия по применению знаний, умений, владений на практике, четкое изложение 

материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, сдающий 

усвоил основную литературу, рекомендованную в программе дисциплины;  

Оценка «удовлетворительно» – наличие недостаточно полных знаний (в объеме 

утвержденной программы), изложение материала с отдельными ошибками, правильные в 

целом действия по применению знаний на практике. Оценка «неудовлетворительно» – 



тема реферата не раскрыта, наличие грубых ошибок, непонимание сущности излагаемого 

вопроса, неумение применять знания на практике. 

 6.3.3. Критерии оценивания для кандидатского экзамена.  
Содержание и структура кандидатского экзамена и критерии оценивания определены 

в Программе кандидатского экзамена по специальности соответствующего профиля. 

Темы рефератов: 

 Печеночники, мхи, антоцеротовые – альтернативные пути гаметофитного 

направления эволюции высших растений  
1) Характеристика отличий гаметофита печеночников, мхов и антоцеротовых 2) 

Характеристика отличий спорофита печеночников, мхов и антоцеротовых 3) Особенности 

биологии, экологии и географического распространения печеночников, мхов и 

антоцеротовых 

 

7. Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

Технология процесса обучения аспирантов включает в себя следующие 

образовательные мероприятия:  

- аудиторные занятия (лекции);  

- самостоятельная работа аспирантов; 

- контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию: зачет в 1 

семестре; зачет с оценкой во 2 семестре, экзамен в 6 семестре.  

В процессе изучения дисциплины, как лектором, так и обучающимися 

используется метод проблемного изложения материала, самостоятельное чтение 

аспирантами учебной, учебно-методической и справочной литературы, анализ 

информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по актуальным 

проблемам физиологии и биохимии растений и последующие свободные дискуссии по 

освоенному ими материалу. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием 

информационнотелекоммуникационных технологий: учебный материал представлен 

также в виде мультимедийных презентаций. Презентации позволяют четко 

структурировать материал занятия. 

 Самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа организована в 

соответствии с технологией проблемного обучения и предполагает следующие формы 

активности: 

 - поиск научной информации в открытых источниках с целью ее анализа и 

выявления ключевых особенностей исследуемых явлений; 

 - самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с 16 

привлечением основной и дополнительной литературы, постановка которых отвечает 

целям освоения модуля;  

- решение проблемных задач стимулируют познавательную деятельность и научно- 

исследовательскую активность аспирантов. 

Основная: 

1. Богданов, И.И. Палеоэкология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.И. 

Богданов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85854.  

2. Наумова, Л.Г. Основы науки о растительности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Г. Наумова. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2002. — 80 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43240. 

3. Рябинина, З.Н. Папоротникообразные. Особенности биологии и экологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З.Н. Рябинина, Л.Г. Линерова. — Электрон. 

дан. — Оренбург : ОГПУ, 2007. — 84 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74412.  

https://e.lanbook.com/book/43240
https://e.lanbook.com/book/74412


4. Юрина, А.Л. Палеоботаника. Высшие растения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Л. Юрина, О.А. Орлова, Ю.И. Ростовцева. — Электрон. дан. — Москва : МГУ 

имени М.В.Ломоносова, 2010. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10118. 

 5. Баландин С.А., Абрамова Л.И., Березина Н.А. Общая ботаника с основами 

геоботаники. Учебное пособие. М.: Академкнига, 2006. 293с.  

6. Бобров А.В. Филогения хвойных (анализ современных представлений) / под ред. 

А.П. Меликяна. М., 2002. 194с.  

7. Бобров А.В., Меликян А.П., Романов М.С. Морфогенез плодов Magnoliophyta. 

М.: Т-во научных изданий КМК, 2009. 397с. 

8. Зитте П., Вайлер Э.В., Кадерайт Й.В. и др. Ботаника. Учебник для вузов. Т. 1. 

Клеточная биология. Анатомия. Морфология. М., 2007. 367с. 

 9. Камелин Р.В. Лекции по систематике растений. Барнаул: Азбука, 2004. 226с. 18  

10. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. Учебник. М.: 

Либроком, 2010. 512с.  

11. Мейен С.В. Основы палеоботаники. Справочное пособие. М.: Недра, 1987. 403с. 

12. Паутов А.А. Морфология и анатомия вегетативных органов растений: учебник. 

СПб.: Изд-во. С.-Петерб. ун-та, 2012. 336с.  

13. Паутов, А. А. Размножение растений: учебник. СПб: Изд. дом С.-Петерб. гос. 

ун-та, 2013. 161с.  

14. Потемкин А. Д. Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta – особые пути 

гаметофитного направления эволюции высших растений // Бот. журн. 2007. Т. 92, №11. С. 

1625-1651.  

15. Потемкин А.Д., Софронова Е.В. Печеночники и антоцеротовые России. Т. 1. 

СПб; Якутск, 2009. 368с.  

16. Серебрякова Т. И., Воронин Н. С., Еленевский А. Г., Батыгина Т. Б., Шорина Н. 

И., Савиных Н. П. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология 

растений. Учебник для вузов. М.: Академкнига, 2006. 543 с.  

17. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука, 1987. 439 с.  

18. Тимонин А.К. Ботаника: в 4 томах: Высшие растения. М.: Изд. центр Академия, 

2007. Т. 3. 352 с.  

19. Тимонин А.К., Филин В.Р. Ботаника: в 4 томах. Систематика высших растений. 

М.: Изд. центр Академия, 2009. Т. 4. Кн. 1. 320 с.  

20. Тимонин А.К., Соколов Д.Д., Шипунов А.Б. Ботаника: в 4 томах. Систематика 

высших растений. М.: Изд. центр Академия, 2009. Т. 4. Кн. 2. 352 с.  

21. Шамров И.И. Семязачаток цветковых растений: строение, функции, 

происхождение. М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. 350 с.  

22. Шамров И.И. Современные проблемы ботаники (учебное пособие). СПб: Изд-

во РГПУ им.А.И. Герцена, 2010. 123 с.  

23. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А., Дорофеев В.И. Ботаника: учебник для ВУЗов / 

под ред. Р.В. Камелина. 3-е изд., испр. и доп. СПб: СпецЛит., 2008. 687 с.  

24. Beck C.B. (ed.). Origin and Early Evolution of Angiosperms. New York: Columbia 

University Press, 1976. 341 p.  

25. Crandall-Stotler B. Musci, hepatics and anthocerotes – an essay on analogues // R. M. 

Schuster (ed.) New Manual of Bryology. Vol. 2. Nichinan, 1984. P. 1093-1129.  

26. Crandall-Stotler B., Stotler R.E., Long D.G. Morphology and classification of the 
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