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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 
 

1.1 Основания для введения дисциплины в учебный план: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалав-

риат по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, утверждѐнный приказом Министерства образо-
вания и науки  от  26 июля 2017 г. № 699; 

- основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра, по направ-
лению 35.03.04 Агрономия, профиль «Полеводство. 

 
1.2 Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП.  
- является обязательной для изучения. 
 
1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены 

изменения и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного 
совершенствования, которые отражаются в п. 9 рабочей программы.  

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП 
 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к реше-
нию задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологическому, к 
решению им профессиональных задач, предусмотренных федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки, а также ОПОП 
ВО университета, в рамках которой преподаѐтся данная дисциплина. 

 
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по химическим средствам защиты растений, 

механизму их действия и применения. 
 
2.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освое-

ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
Компетенции, 

в формировании которых 
задействована дисциплина 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ний компетен-

ции 

Компоненты компетенций,  

формируемые в рамках данной дисциплины 
(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1 2 3 4 5 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 Способен органи-
зовать подготовку 
семян, посев сель-
скохозяйственных 
культур и уход за 
ними; уточнение 
системы защиты 
растений от вред-
ных организмов и 
неблагоприятных 
погодных явлений. 

ПК-11.1 Опреде-
ляет схему и 
глубину посева 
(посадки) сель-
скохозяйствен-
ных культур для 
различных агро-
ландшафтных 
условий. 

классификацию и 
биоэкологические 
особенности вред-
ных объектов, их 
движение  в агро-
ценозе; методику 
для определения 
вредных организ-
мов и распределе-
ния в агроценозе;  
мероприятия по 
защите с.-х. посе-
вов  от вредных 
объектов 
 

определять вред-
ные организмы и 
способы миграции 
в агроценозах; 
разрабатывать 
научно-
обоснованные 
комплексы защит-
ных мероприятий 
против вредных 
объектов для раз-
работки элемен-
тов системы зем-
леделия и 
технологий возде-
лывания сельско-
хозяйственных 
культур 

диагностики вред-
ных объектов, 
подбора защитных 
мероприятий, в 
соответствии с 
погодными усло-
виями,  фитосани-
тарной обстанов-
кой и технологией 
возделывания  
культур для раз-
личных агроланд-
шафтных условий. 
 

ПК-11.2 Опреде-
ляет качество 
посевного мате-
риала с исполь-
зованием стан-
дартных мето-
дов. 

оптимальные ви-
ды, нормы и сро-
ки 
использования 
средств защиты 
растений для 
эффективной 

выбирать опти-
мальные виды, 
нормы и сроки 
использования 
средств защиты 
растений для эф-
фективной борьбы 

организовать по-
сев сельскохозяй-
ственных культур и 
уход за ними; 
корректировать 
системы защиты 
растений от вред-
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борьбы с сорной 
растительностью, 
вредителями и 
болезнями 

с сорной расти-
тельностью, 
вредителями и 
болезнями 

ных организмов и 
неблагоприятных 
погодных 
условий 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
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Индикаторы 
компетенции 

Показатель оценивания – 
знания, умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 
форми-
рования 
компе-
тенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудов-
летворительно»  

Оценка «удовле-
творительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся зна-
ний, умений и на-
выков недостаточ-
но для решения 
практических 
(профессиональ-
ных) задач 

Сформированность 
компетенции соот-
ветствует мини-
мальным требова-
ниям. Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков в целом 
достаточно для 
решения практиче-
ских (профессио-
нальных) задач 

Сформированность 
компетенции в це-
лом соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для ре-
шения стандартных 
практических (про-
фессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции полно-
стью соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических (про-
фессиональных) за-
дач 

Критерии оценивания 

ПК-11 Способ-
ность организо-
вать подготовку 
семян, посев 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур и уход за 
ними; уточнение 
системы защи-
ты растений от 
вредных орга-
низмов и небла-
гоприятных по-
годных явлений. 

ПК-11.1 Полнота зна-
ний 

Знает классификацию и био-
экологические особенности 
вредных объектов, их движе-
ние  в агроценозе; методику 
для определения вредных 
организмов и распределения 
в агроценозе;  мероприятия по 
защите с.-х. посевов  от вред-
ных объектов 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований, имели 
место грубые 
ошибки 
 

Минимально до-
пустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок  
 

Уровень знаний в 
объеме, соответст-
вующем программе 
подготовки, допуще-
но несколько негру-
бых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, соответст-
вующем программе 
подготовки, без оши-
бок  
 

Тест, 
курсовая 
работа 

Наличие уме-
ний 

Умеет определять вредные 
организмы и способы мигра-
ции в агроцинозах; разраба-
тывать научно-
обоснованные комплексы 
защитных мероприятий про-
тив вредных объектов для 
разработки элементов сис-
темы земледелия и 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-
рованы основные 
умения, имели 
место грубые 
ошибки 

Продемонстриро-
ваны основные 
умения, решены 
типовые задачи с 
негрубыми ошиб-
ками, выполнены 
все задания, но не 
в полном объеме  

Продемонстрирова-
ны все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 
негрубыми ошибка-
ми, выполнены все 
задания в полном 
объеме, но некото-
рые с недочетами 

Продемонстрирова-
ны все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 
отдельными несуще-
ственными недоче-
тами, выполнены все 
задания в полном 
объеме  
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Наличие на-
выков (вла-
дение опы-
том) 

Имеет навыки диагностики 
вредных объектов, подбора 
защитных мероприятий, в 
соответствии с погодными 
условиями,  фитосанитарной 
обстановкой и технологией 
возделывания  
культур для различных поч-
венно-климатических зон 
Западной Сибири 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-
рованы базовые 
навыки,  
имели место гру-
бые ошибки  

Имеется мини-
мальный набор 
навыков для реше-
ния стандартных 
задач с некоторы-
ми недочетами  

Продемонстрирова-
ны базовые навыки 
при решении стан-
дартных задач с не-
которыми недочета-
ми  

Продемонстрирова-
ны навыки при ре-
шении нестандарт-
ных задач без оши-
бок и недочетов  

ПК-11.2 Полнота зна-
ний 

Знает оптимальные виды, 
нормы и сроки 
использования 
средств защиты растений 
для эффективной борьбы с 
сорной растительностью, 
вредителями и болезнями 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований, имели 
место грубые 
ошибки 
 

Минимально до-
пустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок  
 

Уровень знаний в 
объеме, соответст-
вующем программе 
подготовки, допуще-
но несколько негру-
бых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, соответст-
вующем программе 
подготовки, без оши-
бок  
 

Наличие уме-
ний 

Умеет выбирать оптималь-
ные виды, нормы и сроки 
использования 
средств защиты растений 
для эффективной борьбы с 
сорной растительностью, 
вредителями и болезнями 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-
рованы основные 
умения, имели 
место грубые 
ошибки 

Продемонстриро-
ваны основные 
умения, решены 
типовые задачи с 
негрубыми ошиб-
ками, выполнены 
все задания, но не 
в полном объеме  

Продемонстрирова-
ны все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 
негрубыми ошибка-
ми, выполнены все 
задания в полном 
объеме, но некото-
рые с недочетами 

Продемонстрирова-
ны все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 
отдельными несуще-
ственными недоче-
тами, выполнены все 
задания в полном 
объеме  

Наличие на-
выков (вла-
дение опы-
том) 

Владеет опытом организа-
ции посевов сельскохозяйст-
венных культур и ухода за 
ними; 
корректировки системы за-
щиты растений от вредных 
организмов и неблагоприят-
ных погодных 
условий 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-
рованы базовые 
навыки,  
имели место гру-
бые ошибки  

Имеется мини-
мальный набор 
навыков для реше-
ния стандартных 
задач с некоторы-
ми недочетами  

Продемонстрирова-
ны базовые навыки 
при решении стан-
дартных задач с не-
которыми недочета-
ми  

Продемонстрирова-
ны навыки при ре-
шении нестандарт-
ных задач без оши-
бок и недочетов  
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2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с 
 другими дисциплинами и практиками в составе ОПОП 

 
Дисциплины, практики*, на которые опирается содержа-

ние данной дисциплины  
Индекс и наименование 
дисциплин, практик, для 

которых содержание 
данной дисциплины 
выступает основой 

Индекс и наименование 
дисциплин, практик, с 
которыми данная дис-
циплина осваивается 
параллельно в ходе 

одного семестра 

Индекс и наименова-
ние 

Перечень требований,  
сформированных в ходе изуче-

ния предшествующих  
(в модальности «знать и пони-
мать», «уметь делать», «вла-

деть навыками») 

Б1.О.21 
Физиология и биохи-
мия растений 

Физиология и биохимия расти-
тельной клетки, Биохимический 
состав растений; оценивать 
физиологическое состояние 
растений, адаптационный по-
тенциал; определять факторы 
улучшения роста, развития и 
качества продукции 

Б1.О.16 Цифровые тех-
нологии в АПК 
Б1.О.29 Основы био-
технологии 
Б3.01(Д) Выполнение и 
защита выпускной ква-
лификационной работы 

Б1.В.09 
Растениеводство 

Б1.В.04 Органическое 
земледелие 
Б1.В.01 Мелиоративное 
земледелие 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Техни-
ческие культуры 

Морфологические и биологиче-
ские особенности технических 
культур; Уметь распознавать 
технические культуры, их виды, 
подвиды и разновидности по 
морфологическим признакам; 
Владеть методами распознава-
ния технических куль- 
тур по всходам, соцветиям и 
плодам 

Б1.В.ДВ.01.02 Зерно-
бобовые культуры 

Знать районированные в Ом-
ской области сорта 
зернобобовых культур; приемы 
подготовки семян к посеву; 
уметь подбирать виды и сорта 
зернобобовых культур для воз-
делывания в конкретных поч-
венно-климатических условиях 
Омской области; владеть навы-
ками разработки приемов под-
готовки семян к посеву зерно-
бобовых культур. 

Б2.В.03(У) Учебная. 
Ознакомительная 
практика (растение-
водство) 

технологии посева сельскохо-
зяйственных 
культур и ухода за ними; обос-
новать технологии посева сель-
скохозяйственных культур и 
ухода за ними; иметь навыки 
составления севооборотов. 

* - для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с предшествую-
щей подготовкой обучающихся в старшей школе 

 
2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами и  

практиками в составе ОПОП 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 

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

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

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

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приѐма заче-
та/экзамена по предыдущей. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 

В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 
формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие 
творческих начал.  
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Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют 
приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная 
работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков 
самоконтроля. 

Через связь с НИРО, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление 
межличностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, 
формирование творческого, сознательного отношения к труду; 

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

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

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

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

 
3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина изучается в 7 семестре (-ах) 4 курса.  
Продолжительность семестра (-ов) 12 5/6. 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость,  час 

семестр, курс* 

7 сем. 

1. Аудиторные занятия, всего 90 

- лекции 18 

- практические занятия (включая семинары) 8 

- лабораторные работы 64 

2. Внеаудиторная академическая работа  54 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ:    

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  задания в виде** 
- курсовая работа 48 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  2 

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 2 

2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-оценочных меро-
приятиях, проводимых в рамках текущего контроля освоения дисциплины  (за 

исключением  учтѐнных в пп. 2.1 – 2.2): 
2 

3. Подготовка и сдача зачета с оценкой по итогам освоения дисциплины + 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 144 

Зачетные единицы 4 

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

4.1 Укрупненная содержательная структура дисциплины и  
общая схема ее реализации в учебном процессе 

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела 

Трудоемкость раздела и ее распределе-
ние по видам учебной работы, час. 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
ку

щ
е

го
 

ко
н
тр

о
л

я
 у

с
п
е

в
а

е
м

о
с
ти

 и
 

п
р

о
м

е
ж

у
то

ч
н
о

й
  

а
тт

е
с
та

ц
и

и
 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 ф
о
р

-

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 к

о
то

р
ы

х
 о

р
и

е
н
-

ти
р

о
в
а

н
 р

а
зд

е
л

 

о
б

щ
а

я
 

Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
с
е

го
 

Ф
и

кс
и

р
о
в
а

н
н
ы

е
 в

и
д

ы
 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

(в
с
е

х
 ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 Введение в курс химических средств за-
щиты растений 

16 4 2 2  12  
Собесе-
дование, 
тест, кур-

совая 
работа 

ПК-
11.1; 
ПК-
11.2 

2  Основы агрономической токсикологии. 48 36 8  28 12 10 

3 Средства защиты растений от вредите-
лей, болезней и сорняков. 

80 50 8 6 36 30 12 

 Промежуточная аттестация 
+ × × × × × × 

зачет с 
оценкой 

Итого по дисциплине 144 90 18 8 64 54 22   

 
4.2 Лекционный курс. 

Примерный тематический план чтения лекций по разделам дисциплины 

№ 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по 
разделу, час. Применяемые 

интерактивные 
формы обуче-

ния 

р
а

зд
е

л
а
 

л
е

кц
и

и
 

очная  форма 

1 2 3 4 5 

1 1 

Тема: Химический метод борьбы с вредными организмами и 
его место в интегрированной защите растений .  

2 лекция – бесе-
да 

1.Значение и перспективы развития химического метода в 
защите растений; основные принципы рационального при-
менения ХСЗР. 

2. Понятие о пестицидах. Классификация пестицидов.   

2 

2 

Тема: Токсическое действие пестицидов в экосистемах. 2  

1. Понятие о ядах и отравлениях. Факторы, определяющие 
токсичность пестицидов.  

2. Избирательная токсичность пестицидов.  

3. Устойчивость и резистентность вредных организмов к 
пестицидам и пути ее преодоления. 

3 

Тема: Влияние пестицидов на окружающую среду. Особен-
ности пестицидов как возможных загрязнителей внешней 
среды. 

2  

1.Поведение пестицидов в воздухе, воде, почве. 

2.Действие пестицидов на биоценозы. 

3.Действие пестицидов на защищаемое растение. 

4.Методы оценки экотоксикологической ситуации в регионе 
применения пестицидов. 

4 Тема: Физико-химические основы применения пестицидов. 2 лекция с раз-
бором конкрет-
ных ситуаций 

1.Классификация препаративных форм современных пести-
цидов. Назначение пестицида, его препаративная форма. 

2.Вспомогательные вещества. 

3.Инновационные препаративные формы. 

4.Формы для протравителей семян. 

5.Особенности применения пестицидов и приготовления их 
баковых смесей. 

6.Тенденции в области создания новых препаративных 
форм. 

5 Тема: Способы применения пестицидов. 2 

1.Опрыскивание.  
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2.Опыливание.  

3.Фумигация. 

4.Аэрозоли. 

5.Отравленные приманки. 

6.Пестицидная обработка семян и посадочного материала. 

3 

6 

Тема: Средства защиты растений от вредителей  

2 

 

1.Общая характеристика и классификация инсектицидов и 
акарицидов  

2. Характеристика и применение фосфорорганических ин-
сектоакарицидов, синтетических пиретроидов, новых клас-
сов химических соединений, родентицидов, моллюскоцидов, 
нематоцидов, фумигантов, биологически активных веществ.  

7 Тема: Средства защиты растений от болезней.  

2 

 

1. Классификация и природа действия средств защиты рас-
тений от болезней. 

2. Фунгициды для обработки вегетирующих растений . 

3.Фунгициды для предпосевной обработки семян и посадоч-
ного материала (протравители). 

4.Фунгициды для обработки растений в период покоя (иско-
реняющее опрыскивание) 

5.Фунгициды для внесения в почву. 

8 Тема: Средства защиты растений от сорной растительности. 2  

1. Классификация химических средств борьбы с сорняками. 
Сроки и способы применения гербицидов.  

2. Характеристика и применение гербицидов сплошного  
действия.  

3. Характеристика и применение гербицидов избирательного 
действия для обработки вегетирующих растений и для вне-
сения в почву. 

9 Тема: Дефолианты, десиканты, регуляторы роста и развития 
растений. 

2  

1.Характеристика и применение дефолиантов и десикантов. 

2.Характеристика, назначение и применение регуляторов 
роста и развития растений.  

3.Биологические препараты. 

Общая трудоемкость лекционного курса  х 

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

- очная форма обучения 18 - очная форма обучения 4 

Примечания: 
- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
4.3 Примерный тематический план практических занятий 

по разделам дисциплины 

№ 

Тема занятия /  
Примерные вопросы на обсуждение  

(для семинарских занятий) 

Трудоемкость по 
разделу, час. 

Используемые 
интерактивные 

формы 

Связь 
занятия 
с ВАРС* 

р
а

зд
е

л
а

  

(м
о

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Разработка мероприятий, обеспечивающих 
безопасное применение пестицидов. 

2 работа в малых 
группах 

ОСП 
 

3 

2 Характеристика инсектицидов и акарицидов 2  

3 
Характеристика нематицидов, моллюскоцидов 
и родентицидов. 

2  

4 Характеристика фунгицидов. 2  

Всего практических занятий по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная форма обучения 8 - очная форма обучения 2 

В том числе в форме семинарских занятий    

- очная форма обучения -   

* Условные обозначения: 
ОСП – предусмотрена обязательная самоподготовка к занятию; УЗ СРС – на занятии выдается задание на 
конкретную ВАРС; ПР СРС – занятие содержательно базируется на результатах выполнения обучающимся 

конкретной ВАРС. 

** в т.ч. при использовании материалов МООК «Название», название ВУЗа-разработчика, название платфор-
мы и ссылка на курс (с указанием даты последнего обращения)  
 



10 
 

Примечания:  
- материально-техническое обеспечение практических занятий – см. Приложение 6; 
- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
4.4 Лабораторный практикум. 

Примерный тематический план лабораторных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

Тема лабораторной работы 

Трудоемкость 
ЛР, час 

Связь с ВАРС 

П
р

и
м

е
н
я
е
м

ы
е

 и
н
те

-

р
а

кт
и

в
н
ы

е
 ф

о
р

м
ы

 

о
б

у
ч
е

н
и

я
 

р
а

зд
е

л
а
 

Л
З

* 

Л
Р

* 

очная форма 

п
р

е
д

у
с
м

о
тр

е
н
а

 

с
а

м
о

п
о

д
го

то
в
ка

 к
 

за
н
я
ти

ю
 +

/-
 

З
а

щ
и

та
 о

тч
е

та
 о

 

Л
Р

 в
о

 в
н
е

а
у
д

и
-

то
р

н
о

е
 в

р
е
м

я
 +

/-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

1,2 
1 Техника безопасности при работе с пестици-

дами и агрохимикатами. 
4 + 

- 
- 

3,4 
2 Токсичность пестицидов, санитарно-

гигиеническая классификация и регламенты 
применения пестицидов. 

4 + 
- 

- 

5,6 3 Основы агрономической токсикологии.  4 + - работа в 
малых 
группах 

7,8 
4 Промышленные препаративные формы пес-

тицидов, оценка их качества. 
4 + 

- 

9,10 5 Способы применения пестицидов. 4 + - 

11,12 6 Рабочие составы пестицидов и оценка их 
качества. 

4 + 
- 

13,14 7 Решение типовых задач по расчетам концен-
траций и норм расхода пестицидов 

4 + 
- 

работа в 
малых 
группах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

15,16 8 Химические средства защиты растений от 
вредителей. Обоснование выбора препара-
тов для борьбы с вредителями. 

4 + 
- 

- 

17,18 9 Фунгициды, применяемые для обработки 
растений в период вегетации. 

4 + 
- 

- 

19,20 10 Фунгициды, применяемые для обработки по-
севного и посадочного материала (протрави-
тели семян). 

4 + 
- 

- 

21,22 11 Обоснование выбора фунгицидов для защи-
ты растений от болезней. 

4 + 
- 

- 

23,24 12 Характеристика гербицидов. Определение 
целесообразности применения и обоснова-
ние выбора гербицидов. 

4 + 
- 

- 

25,26 13 Комплексное применение пестицидов и бако-
вые смеси. 

4 + 
- 

- 

27,28 14 Определение эффективности мероприятий 
по химической защите растений. 

4 + 
- 

- 

29 15 Характеристика дефолиантов и десикантов. 2 + - - 

30 16 Характеристика регуляторов роста и разви-
тия растений. 

2 + 
- 

- 

31,32 17 Составление систем защитных мероприятий 
с применением химических средств защиты 
растений. 

4 + 
- 

- 

Итого ЛР 17 Общая трудоемкость ЛР 64 х 

* в т.ч. при использовании материалов МООК «Название», название ВУЗа-разработчика, название платформы 
и ссылка на курс (с указанием даты последнего обращения)  

Примечания: 
- материально-техническое обеспечение лабораторного практикума – см. Приложение 6; 
- обеспечение лабораторного практикума учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 
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5 ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ 

 
5.1.1 Выполнение и сдача курсовой работы по дисциплине 

 
5.1.1.1 Место КР в структуре учебной дисциплины 

Разделы дисциплины, освоение которых 
обучающимися сопровождается или за-

вершается выполнением КР 

Компетенции, формирование/развитие которых обеспечивается в 
ходе выполнения и сдачи 

КР 
№ Наименование  

2 Основы агрономической 
токсикологии 

ПК-11 Способность организовать подготовку семян, посев сель-
скохозяйственных культур и уход за ними; уточнение системы 
защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных по-
годных явлений 

3 Средства защиты растений от 
вредителей, болезней и сорняков 

 
5.1.1.2 Перечень примерных тем курсовых работ 

Система мероприятий по защите одной из сельскохозяйственных культур от вредителей, бо-
лезней и сорняков. 

(Пример: Система мероприятий по защите твердой пшеницы от вредителей, болезней и 
сорняков) 

 
5.1.1.3 Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса 

выполнения курсовой работы 
1) Материально-техническое обеспечение процесса выполнения курсовой работы– см. 

Приложение 6.  
2) Обеспечение процесса выполнения курсовой работы учебной, учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 
образовательного процесса – см. Приложение 1, 2, 3. 

3) Методические указания по выполнению курсового проекта (работы) представлены в 
Приложении 4. 

 
5.1.1.4 Примерный обобщенный план-график  

выполнения курсовой работы по дисциплине 
 

Наименование этапа выполнения  
курсовой работы.  

Основные обобщенные вопросы,  
решаемые на этапе 

Расчетная 
трудоемкость, час. 

Примечание 

1 2 3 

1. Подготовительный этап 4 - 

  1.1 Проработать имеющуюся в библиотеке 
литературу по теме курсовой работы 

- 

  1.2  Работа со справочником препаратов - 

2. Разработка темы проекта (основной этап) 38 Консультация с преподавателем 

  2.1 Описание вредителей, болезней и сорняков 
на культуре согласно заданию 

  2.2 Разработка плана агротехнических 
мероприятий 

Консультация с преподавателем 

2.3. Разработка плана биологических  
мероприятий 

2.4. Разработка плана химических 
мероприятий 

2.5. Разработка систем мер безопасности при 
осуществлении защитных мероприятий 

3. Заключительный этап 6 - 

  3.1 Оформление курсовой работы - 

  3.2 Подготовка к сдаче - 

  3.3 Защита курсовой работы  преподавателю 

Итого на выполнение курсовой работы 48  

 
5.1.1.5 Процедура сдачи курсовой работы 

Процедура сдачи курсовой работы и оценочные средства для самооценки и оценки, критерии 
оценки результатов его выполнения представлены в Приложении 9.  
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
- оценка «отлично» по курсовой работе присваивается за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, если в работе нет существенных замечаний, видно, что 
обучающийся умеет работать с литературой, правильно разработал систему защитных мероприятий 
от вредных объектов, изложение материала последовательное, осознанное, без ошибок. Расчеты 
выполнены верно. 

– оценка «хорошо» по курсовой работе присваивается при соответствии выше перечисленным 
критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или 
недостатков в представлении результатов к защите, работа выполнена с незначительными 
замечаниями, есть неточности в расчетах; 

– оценка «удовлетворительно» по курсовой работе присваивается за неполное раскрытие те-
мы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы 
и затруднения при ответах на вопросы, работа выполнена с существенными ошибками, имеются за-
мечания в расчетах; 

– оценка «неудовлетворительно» по курсовой работе присваивается за слабое и неполное рас-
крытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 
характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы, работа изложена со 
значительными или грубыми ошибками. 

 
5.1.2 Выполнение и сдача рефератов  

(эссе/электронной презентации/доклада/РГР/ 
индивидуального задания/семестровой работы и т.д.)  

 
Не предусмотрено  

 
5.1.3 Перечень заданий для контрольных работ  

обучающихся заочной формы обучения 
 

(не реализуется) 
 

5.2 Самостоятельное изучение тем 
 

Номер  
раздела  

дисциплины 

Тема в составе раздела/вопрос в составе темы раздела, 
вынесенные на самостоятельное изучение 

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Форма текущего 
контроля по 

теме 

1 2 3 4 

Очная  форма обучения 

1 История применения химических средств защиты растений.  
2 

Фронтальная 
беседа,  
опрос 

2 Общая токсикология пестицидов. 

3 Токсикология инсектицидов и акарицидов. 

Токсикология гербицидов. 

Примечание: 

- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обес-
печения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1-4. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он оформил отчетный материал в виде конспек-
та, ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: выделил основные моменты, приводит практиче-
ские примеры по теме, четко излагает выводы; 

- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не оформил отчетный материал в виде 
конспекта, не соблюдает требуемую форму изложения материала, не выделяет основные понятия и 
не представляет практические примеры. 
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5.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 
(кроме контрольных занятий) 

Занятий, по  
которым  

предусмотрена 
самоподготовка 

Характер  
(содержание)  

самоподготовки 

Организационная 
основа  

самоподготовки 

Общий алгоритм самоподго-
товки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Очная форма обучения 

Лекционные  
занятия 

Повторение ранее 
изученного  
материала 

-  

1. Повторение материала, 
изученного на предыдущих 
лекциях, лабораторных и 
практических занятиях. 

0,30 

Лабораторные 
занятия 

Повторение ранее 
изученного  
материала  

План лабораторного 
занятия 

1. Изучение лекционного ма-
териала по теме лабораторно-
го занятия 
2. Изучение учебной литера-
туры, нормативных докумен-
тов, Интернет-ресурсов по 
теме лабораторного занятия 
3. Анализ и обобщение изу-
ченного материала. 

1 

Практические 
занятия 

 Повторение ранее 
изученного  
материала 

План практического 
занятия 

1. Изучение лекционного ма-
териала по теме практическо-
го занятия 
2. Изучение учебной литера-
туры, нормативных докумен-
тов, Интернет-ресурсов по 
теме практического занятия 
3. Анализ и обобщение изу-
ченного материала. 

0,30 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся оформил отчетный и смог всесторонне 
раскрыть теоретическое содержание темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся неаккуратно оформил отчетный 
материал и не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 

 
5.4 Самоподготовка и участие  

в контрольно-оценочных учебных мероприятиях (работах) проводимых в рамках текущего 
контроля освоения дисциплины   

 

Наименование оце-
ночного средства 

Охват обучаю-
щихся 

Содержательная характеристика (тематическая 
направленность) 

Расчетная  
трудоемкость, 

час 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Собеседование 100 % беседа преподавателя с обучающимся по изу-
ченной теме в конце лабораторного занятия  

0,30 

Тест 100 % по результатам изучения раздела № 1, 2, 3 0,30 

Курсовая работа 100 % по разделам дисциплины  № 2, 3  1 
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6 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

6.2 Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

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

Форма промежуточной аттестации -  Зачет с оценкой 

Место  процедуры получения зачѐ-
та в графике  учебного процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осуществ-
ляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на 
изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе се-
местра   

Основные условия получения обу-
чающимся зачѐта: 

1)обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, 
установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) выполнил задание в рамках ВАРО; 
3) прошѐл заключительное тестирование. 

Процедура получения зачѐта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной дис-
циплине (см. – Приложение 9) 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков: 
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7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  
учебного процесса по дисциплине 

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

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

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

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

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

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

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

 
7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении  

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

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

 
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

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

 
7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

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

торная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и графика-
ми сдачи/приѐма/защиты выполненных работ. Консультирование обучающихся, изучающих данную 
дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
 

7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине представлены в Прило-

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

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

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

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

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

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

 разрешается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-
альными особенностями (эти средства могут быть предоставлены университетом или могут исполь-
зоваться собственные технические средства). 
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 проведение процедуры оценивания результатов обучения возможно с учетом особенно-
стей нозологий (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 
при использовании доступной формы предоставления заданий оценочных средств и ответов на зада-
ния (в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного доку-
мента, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдопере-
вода) с использованием дополнительного времени для подготовки ответа.  

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

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

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

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

к рабочей программе дисциплины  
представлены в приложении 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой 
для изучения дисциплины 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологиче-
ская безопасность: учебное пособие / В. А. Зинченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: КолосС, 2012. - 247 с. 

Библиотека Тарского филиа-
ла ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Ганиев М. М. Химические средства защиты растений : учебное пособие / М. М. 
Ганиев, В. Д. Недорезков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 
400 с. — ISBN 978-5-8114-5528-7. — Текст : электронный. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142369 (дата обращения: 02.06.2021). – Режим досту-
па: для авториз. пользователей         

http://e.lanbook.com/ 

Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологиче-
ская безопасность: учебное пособие / В.А. Зинченко. - Москва: КолосС, 2013. - 
247 с. – ISBN 978-5-9532-0816-1 - Текст : электронный. - URL 
:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208161.html (дата обращения: 
02.06.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей         

http://www.studentlibrary.ru/ 

Баздырев Г. И. Интегрированная защита растений от вредных организмов: учеб-
ное пособие / Г.И. Баздырев, Н.Н. Третьяков [и др.]. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 
2014 - 302с. - ISBN 978-5-16-006469-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/391800(дата обращения: 02.06.2021). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей          

http://znanium.com/ 

Защита и карантин растений: науч.-практ. ежемес. журнал / М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации. - Москва, 2002 - 2020     

Библиотека Тарского филиа-
ла ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

https://e.lanbook.com/book/142369
http://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208161.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/391800
http://znanium.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 
необходимых для освоения дисциплины 

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

(электронные библиотечные системы - ЭБС) 

Наименование Доступ 

ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

«Электронная библиотека технического ВУЗа» («Консультант студен-
та») 

http://www.studentlibrary.ru/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com 

2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, массовые от-
крытые онлайн-курсы и пр.): 

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

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

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

   

 
 

 

http://www.studentlibrary.ru/
https://clck.ru/MC8Aq
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине 
 

1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

   

   

2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

   

3. Учебные ресурсы открытого доступа (МООК) 

Наименование МООК Платформа ВУЗ разработчик 
Доступ  

(ссылка на МООК, дата 
последнего обращения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по освоению дисциплины  

представлены отдельным документом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 
 

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется 

данный продукт 

Пакет офисных программ 
Лекции, лабораторные и 

практические занятия 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование справочной системы Доступ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»   http://www.consultant.ru/  

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

Наименование помещения Наименование оборудования 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется 
данное помещение 

Компьютерные классы  
Компьютеры с установленным 
программным обеспечением и 

выходом в сеть Интернет 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория  
Компьютер, проектор, проекционный 

экран 
Лекции, лабораторные, 
практические занятия 

4. Электронные информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется 
данная система 

ЭИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.org 
Самостоятельная работа 

обучающихся 

 
 

http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Учебная  аудитория Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекци-

онного и семинарского типа, практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучаю-
щихся. Доска аудиторная. 
Учебная мебель, наглядные пособия, стенды. 
Демонстрационное оборудование: экран настенно-
потолочный, переносное мультимедийное оборудование 
(проектор компьютер) 

 
Компьютерный класс с выходом в «Интернет». 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекци-
онного и семинарского типа, практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации. 
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучаю-
щихся. Доска маркерная. 
Учебная мебель, наглядные пособия, стенды. Компьюте-
ры с выходом в Интернет  -12 шт. 
Демонстрационное оборудование: Телевизор LG 
43LH543V 43" 1920x1080 серый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
по дисциплине 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине:  
У обучающихся ведутся лекционные занятия в интерактивной форме в виде лекции беседы, 

лекции с разбором конкретной ситуации. На занятиях лабораторного типа используются формы – ра-
бота в малых группах и решение ситуационных задач, практические занятия проводятся групповым 
методом. 

В ходе изучения дисциплины необходимо выполнить внеаудиторную работу, которая состоит 
из следующих видов работ: самостоятельное изучение тем, самоподготовка к аудиторным занятиям, 
выполнение курсовой работы, участие в контрольно-оценочных мероприятиях.  

На самостоятельное изучение выносятся темы:  
- История применения химических средств защиты растений. 
- Общая токсикология пестицидов. 
- Токсикология инсектицидов и акарицидов. 
- Токсикология гербицидов. 
После изучения каждого из разделов проводится текущий  контроль результатов освоения 

дисциплины в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация в 
форме дифференцированного зачета. 

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению предъявляются следующие организацион-
ные требования: 

– обязательное посещение всех видов аудиторных занятий; ведение конспекта в ходе лекци-
онных занятий; качественная самостоятельная подготовка к практическим и лабораторным занятиям, 
активная работа на них; 

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

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов на лекциях 

тесно связано с лабораторными и практическими занятиями. В этих условиях на лекциях особенно 
большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) получение знаний о мероприятиях по защите с.-х. посевов от вредных объектов; 
 2) получение знаний об использовании средств защиты растений для эффективной борьбы с 

сорной растительностью, вредителями и болезнями; 
 3) получение представления о диагностики вредных объектов, подборе защитных мероприя-

тий, в соответствии с погодными условиями, фитосанитарной обстановке и технологии возделывания 
культур для различных почвенно-климатических зон Западной Сибири; 

4) заложение основ знаний об организации посев сельскохозяйственных культур и ухода за 
ними; корректировке системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных 
условий.   

Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 
преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 

а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели; 
б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе; 
в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою ра-

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

во-первых, на то, что они получили определенное знание по физиологии и биохимия растительной 
клетки, морфологических и биологических особенностях технических культур; технологии посева 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними, во-вторых, необходимо избегать дублирования мате-
риала с другими учебными дисциплинами, которые уже изучили либо которые предстоит им изучить. 
Для этого необходимо преподавателю ознакомиться с учебно-методическими комплексами дисцип-
лин, взаимосвязанных с дисциплиной. 

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в со-
ответствии с новейшими данными науки, представить основное ее содержание в сжатом, системати-
зированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций междисциплинарно-
го подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который используется при изучении 
дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные формы 
обучения, которые должны опираться на творческое мышление, в наибольшей степени активизиро-
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вать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать их самостоятельно 
принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
 

Лекция – беседа 

Цель – формировать умения на основе полученной 
информации формулировать доказательства, вопросы; 
формировать умения грамотно отвечать на поставлен-
ные вопросы, формировать умения анализировать ис-
точники 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 
Цель – формировать умения анализировать и обсуж-
дать микроситуации с учетом конкретных рассматри-
ваемых вопросов сообща, всей аудиторией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены практические занятия, которые прово-

дятся с использованием следующих приемов: работа в малых группах. После выполнения практиче-
ской работы индивидуально представляет отчет и обсуждает с преподавателем итог ее выполнения.  

 

Работа в малых группах 

Цель - формировать умения творчески представлять 
материал; формировать умения работать в группе; 
формировать умения выделять и анализировать полу-
ченный материал 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены лабораторные занятия, которые прово-

дятся групповым методом и решение ситуационных задач.  
После выполнения лабораторной работы обучающийся индивидуально представляет отчет и 

обсуждает с преподавателем итог ее выполнения.  
 

Работа в малых группах 

Цель - формировать умения творчески представлять 
материал; формировать умения работать в группе; 
формировать умения выделять и анализировать мате-
риал 

Решение ситуационных задач 
Цель - формировать умения анализировать данные 
ситуации, найденные решения, использовав при этом 
приобретенные теоретические знания. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

5.1. Самостоятельное изучение тем и вопросов 
По темам и вопросам, вынесенные на самостоятельное изучение проводится фронтальная 

беседа, опрос. 
Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает все темы и вопросы для самостоя-

тельного изучения, определяет сроки ВАРС и предоставления отчетных материалов преподавателю. 
Форма отчетности по самостоятельно изученным темам – конспект. 

Преподавателю необходимо пояснить  общий алгоритм самостоятельного изучения тем: 
1) ознакомиться с предложенным планом изучения темы; 
2) изучить рекомендованную учебную литературу, электронные ресурсы по теме; 
3) структурировать текст; 
4) составить конспект; 
5) предоставить конспект на проверку преподавателю в установленные сроки. 
 
Критерии оценки тем, выносимых на самостоятельное изучение: 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он оформил отчетный материал в виде кон-

спекта, ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: выделил основные моменты, приводит практи-
ческие примеры по теме, четко излагает выводы; 

- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не оформил отчетный материал в виде 
конспекта, не соблюдает требуемую форму изложения материала, не выделяет основные понятия и 
не представляет практические примеры. 

 
5.2. Самоподготовка к  лабораторным и практическим занятиям по дисциплине 

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



27 
 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Входной контроль проводится с целью выявления реальной готовности к освоению данной 
дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сформированных на предшествующих дисципли-
нах. Тематическая направленность входного контроля – это вопросы о технологии посева сельскохо-
зяйственных культур и ухода за ними. Входной контроль проводится в виде тестирования. 

Критерии оценки входного контроля: 
- «зачтено», если тестирование сдано на 60 % и более. 
- «не зачтено» - менее 60 %. 
 
В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится текущий контроль 

в виде тестирования. 
Критерии оценки текущего контроля: 
- «зачтено», если тестирование сдано на 60 % и более. 
- «не зачтено» - менее 60 %. 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Участие в процедуре получения диф-

ференцированного зачета осуществляется за счѐт учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на 
изучение дисциплины. 

Основные условия получения зачета с оценкой: 
1)обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался 

об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) выполнил задание в рамках ВАРО; 
3) прошѐл заключительное тестирование. 

Плановая процедура получения зачета с оценкой: 
1) За период обучения сданы отчеты по всем лабораторным, практическим занятиям; 
2) В период зачѐтной недели обучающийся сдаѐт курсовую работу; 
3) В период зачѐтной недели обучающийся сдаѐт тестирование. 
4) В период зачѐтной недели обучающийся сдаѐт имеющиеся задолженности по дисциплине. 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Требование ФГОС 
  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-
ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-
ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональ-
ной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, привле-
каемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-
рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

представлены отдельным документом 
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