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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
. 

 
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 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-
технологическому, к решению им профессиональных задач, предусмотренных федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-
товки, а также ОПОП ВО университета, в рамках которой преподаѐтся данная дисциплина. 

 
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по биологическим основам плодовых и 

ягодных культур, технологиям выращивания посадочного материала, закладки плодовых насаждений 
и производства плодов. 

 
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 наименование 
индикатора достиже-

ний компетенции 

Компоненты компетенций,  

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

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способен установить 
соответствия конкрет-
ных условий региона 
и уровня интенсифи-
кации земледелия 
требованиям сельско-
хозяйственных куль-
тур (сортов) 

 

ПК-5.1  
Устанавливает соот-
ветствие требований 
сельскохозяйственных 
культур (сортов) усло-
виям региона и агро-
ланшафтам при их 
размещении по терри-
тории землепользова-
ния 

Знает перечень 
требований 
сельскохозяйст-
венных культур 
(сортов) усло-
виям региона и 
агроланшафтам 
при их разме-
щении по терри-
тории земле-
пользования 

Умеет обосновы-
вать требования 
сельскохозяйст-
венных культур 
(сортов) к услови-
ям региона и агро-
ланшафтам при их 
размещении по 
территории земле-
пользования 

Иметь навыки 
обоснования 
требований 
сельскохозяйственн
ых культур (сортов) 
к условиям региона 
и агроланшафтам 
при их размещении 
по территории 
землепользования 

ПК-5.2  
Определяет соответ-
ствие уровня интен-
сификации земледе-
лия требованиям сор-
тов сельскохозяйст-
венных культур 
 

Знать соответ-
ствие уровня 
интенсификации 
земледелия 
требованиям 
сортов сельско-
хозяйственных 
культур 

Уметь учитывать 
соответствие 
уровня интенси-
фикации земледе-
лия требованиям 
сортов сельскохо-
зяйственных куль-
тур 

Владеть навыками 
учета уровня интен-
сификации земле-
делия требованиям 
сортов сельскохо-
зяйственных культур 

                                                           
1
 В случае если дисциплина является дисциплиной по выбору обучающегося, то пишется следующий текст:                             

- относится к  дисциплинам по выбору; 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций 
в рамках дисциплины 

Индекс и 
название 
компетен-

ции 

Ко
д 
ин
ди
ка-
то
ра 
до
сти
же
ни
й 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

Инди-
като-
ры 

компе-
тен-
ции 

Показатель оценивания 
– знания, умения, на-

выки (владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Фор-
мы и 
сред-
ства  
кон-

троля 
фор-
миро-
вания 
компе-

тен-
ций 

компетенция не сформи-
рована 

мини-
маль-
ный 

средний 
высо
кий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, уме-
ний и навыков недоста-
точно для решения прак-
тических (профессио-
нальных) задач 

1. Сформированность ком-
петенции соответствует 
минимальным требовани-
ям. Имеющихся знаний, 
умений, навыков в целом 
достаточно для решения 
практических (профессио-
нальных) задач. 
2. Сформированность ком-
петенции в целом соответ-
ствует требованиям. 
Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотивации 
в целом достаточно для 
решения стандартных 
практических (профессио-
нальных) задач. 
3. Сформированность ком-
петенции полностью соот-
ветствует требованиям. 
Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотивации 
в полной мере достаточно 
для решения сложных 
практических (профессио-
нальных) задач. 

Критерии оценивания 

ПК-5 -  Спо-
собен уста-
новить со-
ответствия 
конкретных 
условий 
региона и 
уровня ин-
тенсифика-
ции земле-
делия тре-
бованиям 
сельскохо-
зяйствен-
ных культур 
(сортов) 

 

ПК
-
5.1 

Пол-
нота 
зна-
ний 

Знает перечень требо-
ваний сельскохозяйст-
венных культур (сор-
тов) условиям региона 
и агроланшафтам при 
их размещении по тер-
ритории землепользо-
вания 

Не знает перечень тре-
бований сельскохозяйст-
венных культур (сортов) 
условиям региона и агро-
ланшафтам при их раз-
мещении по территории 
землепользования 

Знает перечень требова-
ний сельскохозяйственных 
культур (сортов) условиям 
региона и агроланшафтам 
при их размещении по тер-
ритории землепользования 

Тест и 
состав
ление 
тех. 
карты 

Нали-
чие 
уме-
ний 

Умеет обосновывать 
требования сельскохо-
зяйственных культур 
(сортов) к условиям 
региона и агроланшаф-
там при их размещении 
по территории земле-
пользования 

Не умеет обосновывать 
требования сельскохо-
зяйственных культур 
(сортов) к условиям ре-
гиона и агроланшафтам 
при их размещении по 
территории землеполь-
зования 

Умеет обосновывать тре-
бования сельскохозяйст-
венных культур (сортов) к 
условиям региона и агро-
ланшафтам при их разме-
щении по территории зем-
лепользования 

Нали-
чие 
навы-
ков 
(вла-
дение 
опы-
том) 

Иметь навыки обосно-
вания требований 
сельскохозяйственных 
культур (сортов) к ус-
ловиям региона и агро-
ланшафтам при их 
размещении по терри-
тории землепользова-
ния 

Не иметь навыки 
обоснования требований 
сельскохозяйственных 
культур (сортов) к 
условиям региона и 
агроланшафтам при их 
размещении по 
территории 
землепользования 

Иметь навыки обоснования 
требований сельскохозяй-
ственных культур (сортов) 
к условиям региона и агро-
ланшафтам при их разме-
щении по территории зем-
лепользования 

ПК
-
5.2 

Пол-
нота 
зна-
ний 

Знать соответствие 
уровня интенсифика-
ции земледелия требо-
ваниям сортов сель-
скохозяйственных куль-

Не знать соответствие 
уровня интенсификации 
земледелия требованиям 
сортов сельскохозяйст-
венных культур 

Знать соответствие уровня 
интенсификации земледе-
лия требованиям сортов 
сельскохозяйственных 
культур 
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тур 

Нали-
чие 
уме-
ний 

Уметь учитывать соот-
ветствие уровня интен-
сификации земледелия 
требованиям сортов 
сельскохозяйственных 
культур 

Не уметь учитывать со-
ответствие уровня интен-
сификации земледелия 
требованиям сортов 
сельскохозяйственных 
культур 

Уметь учитывать соответ-
ствие уровня интенсифи-
кации земледелия требо-
ваниям сортов сельскохо-
зяйственных культур 

Нали-
чие 
навы-
ков 
(вла-
дение 
опы-
том) 

Владеть навыками уче-
та уровня интенсифи-
кации земледелия тре-
бованиям сортов сель-
скохозяйственных куль-
тур 

Не владеть навыками 
учета уровня 
интенсификации 
земледелия требованиям 
сортов 
сельскохозяйственных 
культур 

Владеть навыками учета 
уровня интенсификации 
земледелия требованиям 
сортов сельскохозяйствен-
ных культур 
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2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с 

другими дисциплинами и практиками в составе ОПОП 
 

Дисциплины, практики*, на которые опирается содержание 
данной дисциплины  

Индекс и наименова-
ние  дисциплин, 

практик, для которых 
содержание данной 
дисциплины высту-

пает основой 

Индекс и наименова-
ние дисциплин, прак-

тик, с которыми данная 
дисциплина осваива-
ется параллельно в 

ходе одного семестра 

Индекс и наимено-
вание 

Перечень требований,  
сформированных в ходе изучения 

предшествующих  
(в модальности «знать и понимать», 

«уметь делать», «владеть навыками») 

Б1.О.12 Ботаника Ткани растений и их функции.  
Вегетативные и генеративные органы 
растений. 
Систематика растений. 

 Б1.В.09 Растениевод-
ство 

 Б1.О.21 Физиоло-
гия и биохимия 
растений 

Физиологические процессы в растении 
и их влияние на рост и развитие, фо-
тосинтез, обмен и транспорт органиче-
ских веществ, физиологические осно-
вы с.-х. биотехнологии  

Б2.О.03(П) Техноло-
гическая практика 

Б1.В.15 Основы селек-
ции и семеноводства 

* - для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с предшествующей 
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 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.  

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 НИРС, 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. 
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3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса,  
Продолжительность семестра 14 4/6 недель 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

№ 5 сем. 

1. Аудиторные занятия, всего 54 

- лекции 18 

- практические занятия (включая семинары) 8 

- лабораторные работы 28 

2. Внеаудиторная академическая работа  54 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ:  6 

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  задания в виде** 
- технологической карты 

6 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  16 

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 26 

2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-оценочных мероприятиях, 
проводимых в рамках текущего контроля освоения дисциплины  (за исключением  уч-
тѐнных в пп. 2.1 – 2.2): 

6 

3. Получение зачѐта по итогам освоения дисциплины + 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 108 

Зачетные единицы 3 

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.; 

 
 

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 распреде-
ление 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. Биологические основы плодо-
водства. 

26 16 6 - 10 10 - 

Собесе-
дование, 
тест, тех-
нологи-
ческая 
карта 

ПК-5 

1.1.Введение в плодоводство 

1.2. Биологические основы плодоводства 

2 
Плодовый и ягодный питомник. 

14 8 2 2 4 6 - 
1.1.Плодовый и ягодный питомник 

3 

Закладка сада и технологии производст-
ва плодов и ягод 

68 30 10 6 14 38 6 
3.1.Закладка сада и уход за молодым и пло-
доносящим садом 

3.2.Технология выращивания ягодных куль-
тур 

 Промежуточная аттестация × × × × × × × Зачет  

Итого по дисциплине 108 54 18 8 28 54 6   
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4.2 Лекционный курс. 
Примерный тематический план чтения лекций по разделам дисциплины 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  
по разделу, 

час. 
Используемые 
интерактивные 

формы 

р
а

зд
е

л
а
 

л
е

кц
и

и
 

Очная форма 

1 

1 

Введение в плодоводство. 2 
 

Лекция  
визуализация 
Лекция беседа 

1)Плодоводство как наука и отрасль сельского хозяйства. 
История развития. Ученые. 

2)Значение плодовых и ягодных культур.  

3)Классификация плодовых и ягодных пород. Видовой состав 
плодовых и ягодных растений.  

2 

Биологические основы плодоводства 4 Лекция 
визуализация  1) Биологические и морфологические особенности плодовых и 

ягодных культур. 

2)Учение о росте и развитии. Фенологические фазы развития. 

3)Особенности роста и плодоношения плодовых деревьев 

4)Биологические основы размножения плодовых и ягодных 
культур. 

2 3 

Плодовый и ягодный питомник 2 Лекция  
визуализация 1)Типы, организация плодовых питомников. 

2)Составные части плодового питомника. Технология 
выращивания посадочного материала плодовых культур. 

3)Реализация посадочного материала. 

4)Структура и организация ягодного питомника. Способы и 
средства выращивания здоровых растений. 

3 

4 

Закладка сада и уход за молодым и плодоносящим садом 4 Лекция  
визуализация 1) Типы садов. Выбор места под сад. Организация территории. 

Размещение пород и сортов. 

2)Подготовка почвы и посадка плодовых растений. Системы 
содержания почвы в садах. 

3)Удобрение и орошение сада. 

4)Обрезка и другие способы регулирования роста и плодоноше-
ния растений. 

5)Уход за деревом и урожаем 

6)Районированный и перспективный сортимент плодовых куль-
тур.  

5 

Технология выращивания ягодных культур 6 Лекция  
Визуализация  1)Земляника. Виды. Значение. Районированные сорта. 

Выращивание. 

2)Малина. Виды. Значение. Районированные сорта. 
Выращивание. 

3)Смородина. Виды. Значение. Районированные сорта. 
Выращивание. 

4)Крыжовник. Виды. Значение. Районированные сорта. 
Выращивание. 

5)Облепиха. Виды. Значение. Районированные сорта. 
Выращивание. 

6)Малораспространенные и перспективные плодово-ягодные 
культуры 

Общая трудоѐмкость лекционного курса 18 х 

Всего лекций по учебной 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 
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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 1 
Определение чистоты, хозяйственной годности 
и нормы высева семян. 

2   

2 2 Ручные режущие садовые инструменты. 2   

2 3 
Плодово-ягодные культуры Западной Сибири. 
Сортимент. 

4   

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

- очная форма обучения 8 - очная форма обучения - 

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)  

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

к-

ти
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 

1   
Ботаническая и производственно-
биологическая характеристика 
плодовых и ягодных растений 

4 + -  

1   
Морфологические особенности 
плодовых и ягодных культур 

6 + -  

2   Способы прививки плодовых культур 4 + -  

3   
Обрезка. Формы крон и их 
формирование 

4 + -  

3   

Основы планирования закладки сада. 
Составление проекта сада с подбором 
культур, сортов 

8 + - Анализ конкрет-
ных производ-

ственных ситуа-
ций 

3   
Стандарты на подвои и саженцы пло-
довых  и ягодных пород 

2  -  

Итого ЛР  Общая трудоемкость ЛР 28 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 защита (сдача) курсового проекта (работы) по дисциплине 

 
Выполнение курсового проекта (работы) учебным планом не предусмотрено. 

 
5.1.2  Выполнение и сдача индивидуального задания в виде технологической карты 

 (описывается в соответствии с п.3 РП) 
 

5.1.2.1 Место индивидуального задания в структуре дисциплины 
Разделы дисциплины, освоение которых обу-
чающимися сопровождается или завершается 

выполнением индивидуального задания 
Компетенции, формирование/развитие которых обеспечи-

вается в ходе выполнения  
индивидуального задания № Наименование  

  

2 Разработка системы удобрения под 
плодово-ягодные культуры  

ПК-6 Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйст-
венных культур для конкретных условий региона и уровня 
интенсификации земледелия 
ПК-7 Способен организовать составление почвообрабаты-
вающих, посевных и уборочных агрегатов, определение 
схем движения по полям и проведение технологических 
регулировок 
ПК-8 Способен осуществить расчет доз органических и ми-
неральных удобрений на планируемый урожай, организо-
вать подготовку и применение их под сельскохозяйствен-
ные культуры 

 
5.1.2.2 Перечень примерных индивидуальных заданий 

1. Разработка системы удобрений под яблоню полукультурную в южной лесостепной зоне Ом-
ской области. 

2. Разработка системы удобрений под грушу садовую в южной лесостепной зоне Омской облас-
ти. 

3. Разработка системы удобрений под вишню в южной лесостепной зоне Омской области. 
4. Разработка системы удобрений под черную смородину в северной лесостепной зоне Омской 

области. 
5. Разработка системы удобрений под красную смородину в северной лесостепной зоне Омской 

области. 
6. Разработка системы удобрений под черную смородину в таежной зоне Омской области. 
7. Разработка системы удобрений под красную смородину в таежной зоне Омской области. 
8. Разработка системы удобрений под малину в южной лесостепной зоне Омской области. 
9. Разработка системы удобрений под садовую землянику в степной зоне Омской области.  
10.Разработка системы удобрений под крыжовник в подтаежной зоне Омской области. 
 
Индивидуальное задание выполняется в паре и сдается на бумажном носителе, в рабочей тет-

ради, по указанной форме. 
 

5.1.2.3 Информационно-методические и материально-техническое обеспечение процесса 
выполнения индивидуального задания 

1. Материально-техническое обеспечение процесса выполнения индивидуального задания – 
см. Приложение 6. 

2. Обеспечение процесса выполнения индивидуального задания учебной, учебно-методической 
литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образо-
вательного процесса – см. Приложение 1, 2, 3. 

 
ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся правильно указал приемы, способы, сро-
ки проведения и требования к  технологическим операциям и используемую технику, а также порядок 
проведения выполняемых работ. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся неправильно: указал приемы, спосо-
бы, сроки проведения и требования к  технологическим операциям и используемую технику, а также 
порядок проведения выполняемых работ. 
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5.1.2.4 Типовые контрольные задания 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций представлены в Приложении 9 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
(полная версия)». 

 
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 раз-
дела, вынесенные на самостоятельное изучение 

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Форма текущего 
контроля по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1 
Экологические факторы в жизни плодовых и ягодных 
растений. 

8 
Тестирование 

2 
Малораспространенные и перспективные плодово-
ягодные культуры. 

8 
Тестирование 

  16  

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. 
 

5.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 
(кроме контрольных занятий) 

Занятий, по кото-
рым предусмотрена 

самоподготовка 

Характер  
(содержание)  

самоподготовки 

Организационная 
основа  

самоподготовки 

Общий алгоритм самоподго-
товки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Очная  форма обучения 

Лекционные  
занятия 

Повторение 
ранее изучен-

ного  
материала 

-  

1. Повторение материала изу-
ченного на предыдущих лек-
циях, лабораторных и практи-
ческих занятиях. 

2 

Лабораторные за-
нятия 

Повторение 
ранее изучен-

ного  
материала  

План лаборатор-
ного занятия 

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

10 

Практические заня-
тия 

 Повторение 
ранее изучен-

ного  
материала 

План практиче-
ского занятия 

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

14 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
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- «зачтено» выставляется, если обучающийся оформил отчетный и смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы. 

- «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 обучающих-
ся 

Содержательная характеристика (тематиче-
ская направленность) 

Расчетная трудо-
емкость, час 

1 2 3 4 

Очная  форма обучения 

Тест 100 % по результатам изучения раздела № 1, 2 6 

 
 

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 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 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 задач 
обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 настоящей про-
граммы 

Форма промежуточной аттестации -  Зачѐт  

Место  процедуры получения зачѐ-
та в графике  учебного процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осуществля-
ется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на изуче-
ние дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе семе-
стра   

Основные условия получения обу-
чающимся зачѐта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая само-
стоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные 
графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование. 

Процедура получения зачѐта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной дисцип-
лине (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 

Применение средств ИКТ в процессе реализации дисциплины: 

 использование интернет-браузеров для просмотра, поиска, фильтрации, организации, хране-

ния, извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента; 

 использование облачных сервисов для просмотра, поиска, фильтрации, организации, хране-

ния, извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента (Google диск и т.д.); 

 использование офисныхприложений Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS Power Point идр.) 

и Open Office; 

 подготовка отчѐтов в цифровом или бумажном формате, в том числе подготовка презентаций 

(MS Word, MS PowerPoint); 

 использование digital-инструментов по формированию электронного образовательного кон-

тента в ЭИОС университета (https://do.omgau.ru/), проверке знаний, общения, совместной (командной) 

работы и самоподготовки студентов, сохранению цифровых следов результатов обучения и пр. 

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 актуализируется 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 

https://do.omgau.ru/
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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). 

 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 

Плодоводство : учебное пособие / Н. П. Кривко, Е. В. Агафонов, В. В. Чулков, В. 
В. Турчин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-9030-
1. — Текст : электронный . — URL: https://e.lanbook.com/book/183605 – Режим 
доступа: для авториз. пользователей       

http://e.lanbook.com/ 

Лупова Е. И. Практикум по плодоводству : учебное пособие / Е. И. Лупова, Д. В. 
Виноградов. — Рязань : РГАТУ, 2020. — 186 с. — ISBN 978-5-904308-55-1. — 
Текст : электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/164066 — Режим досту-
па: для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com/ 

Основы плодоводства и овощеводства : практикум : учебное пособие / Н. А. Бон-
даренко, А. П. Клинг, В. Н. Кумпан [и др.]. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 151 с. 
— ISBN 978-5-89764-793-4. — Текст : электронный. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119208 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com/ 

Плодоводство : учебное пособие / С. Г. Сухоцкая, В. Н. Кумпан, Н. А. Прохорова, 
А. Ф. Степанов. — Омск : Омский ГАУ, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-89764-413-1. 
— Текст : электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/64865 – Режим досту-
па: для авториз. пользователей       

http://e.lanbook.com/ 

Кумпан В. Н. Малораспространенные садовые культуры Западной Сиби-
ри : учебное пособие / В. Н. Кумпан, А. П. Клинг, Н. А. Бондаренко. — 
Омск : Омский ГАУ, 2020. — 217 с. — ISBN 978-5-89764-843-6. — Текст : 
электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/136148 — Режим досту-
па: для авториз. пользователей 

http://e.lanbook.com/ 

Касынкина О. М. Плодоводство. Болезни и вредители плодово-ягодных 
растений : учебное пособие / О. М. Касынкина, И. П. Кошеляева. — Пен-
за : ПГАУ, 2022. — 143 с. — Текст : электронный. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/270977  — Режим доступа: для авториз. поль-
зователей. 

http://e.lanbook.com/ 

Плодоводство: учебник / Ю. В. Трунов, Е.Г. Самощенко, Т.Н. Дорощенко [и др.]; 
под ред. Ю. В. Трунова;  Е. Г. Самощенкова. - Москва: КолосС, 2012. - 415 с. - 
ISBN 978-5-9532-0833-8 - Текст непосредственный. 

Библиотека Тарского филиа-
ла ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Вестник Омского государственного аграрного университета : рецензируемый 
научно-практический журнал. – Омск : Омский ГАУ. – ISBN 2222-0364 - Текст 
электронный. - URL: http://e.lanbook.com/ 

http://e.lanbook.com/ 

Садоводство и виноградарство : теоретический и научно-практический 
журнал. – Москва.  - ISSN 0235-2591 - Текст непосредственный. 

Библиотека Тарского филиа-
ла ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

https://e.lanbook.com/book/183605
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/164066
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/119208
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/64865
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/136148
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/270977
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.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  http://do.omgau.ru 

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

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

   

 
 

http://www.studentlibrary.ru/
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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 

Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS Power Point идр.) и Open Office 
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.ru 
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: переносное мультиме-
дийное оборудование (проектор, экран, 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 лекций бесед и с 

использованием презентаций на основе современных мультимедийных средств. Занятия лаборатор-
ного типа 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 реферата, участие в контрольно оценочных мероприятиях.  

На самостоятельное изучение выносятся темы:  
- Экологические факторы в жизни плодовых и ягодных растений. 
- Малораспространенные и перспективные плодово-ягодные культуры. 

После изучения каждого из разделов проводится текущий  контроль результатов освоения дисцип-
лины в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация в форме экзамена. 

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 об особенностях роста и развитии овощных растений; 
2) получение знаний о требовании овощных культур к условиям произрастания;  
 3) получение знаний об особенностях возделывания овощных растений рассадным методом;  
4) заложение основ знаний о технологии возделывания овощных культур. 
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 анатомии, морфологии и систематике 
растений; закономерностях происхождения и изменениях растений, во-вторых, необходимо избегать 
дублирования материала с другими  учебными дисциплинами, которые уже изучили либо которые 
предстоит им изучить. Для этого необходимо преподавателю ознакомиться с учебно-методическими 
комплексами дисциплин, 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-
вать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать их самостоятельно 
принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 
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В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
 

 
Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

 

Цель – формировать умения получать, обрабатывать и со-
хранять источники информации, анализировать учебный ма-
териал, выделять наиболее значимые структурные элементы, 
преобразовывать устную и письменную информацию в визу-
альную форму 

Лекция – беседа 

Цель – формировать умения на основе полученной информа-
ции формулировать доказательства, вопросы; формировать 
умения грамотно отвечать на поставленные вопросы, форми-
ровать умения анализировать источники 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены практические занятия, которые прово-

дятся с использованием следующих приемов: мини – конференция. 
 

Анализ конкретных практических ситуаций 

Цель – моделирование ситуации или использования реальной 
ситуации в целях анализа данного случая, выявления про-
блем, поиска альтернативных решений и принятия оптималь-
ного решения проблем 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены лабораторные занятия, которые прово-

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

обсуждает с преподавателем итог ее выполнения.  
 

Работа в малых группах 
Цель - формировать умения творчески представлять матери-
ал; формировать умения работать в группе; формировать 
умения выделять и анализировать материал 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

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

беседа, тестирование.  
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. 
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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.  

Критерии оценки входного контроля: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос раскрыт, во время дискуссии 

высказывается собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется способность 
аргументировать доказываемые положения и выводы.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не способен доказать и аргументиро-
вать собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих специалистов 
по обсуждаемой проблеме.  

 
В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится текущий контроль 

в виде собеседования и тестирования. 
Критерии оценки текущего контроля: 
- «зачтено», если тестирование сдано на 60 % и более. 
- «не зачтено» - менее 60 %. 

 
Форма промежуточной аттестации –  зачет. Участие в процедуре получения зачета осуще-

ствляется за счѐт учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на изучение дисциплины.  
Основные условия получения обучающимся зачета: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался 
об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 

2)Прошел заключительное тестирование. 
Плановая процедура получения обучающимся зачета: 

1) Обучающийся предъявляет преподавателю выполненные в течение периода обучения 
фиксированные внеаудиторные работы. 

2) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учѐта 
посещаемости и успеваемости (выставленные дифференцированные оценки  по итогам входного 
контроля, лабораторных и практических занятий). 

3) Преподаватель выставляет «зачтено» в экзаменационную ведомость и в зачѐтную книжку 
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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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» 

Факультет высшего образования 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ОПОП по направлению 35.03.04 Агрономия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по  дисциплине 

 
Б1.О.30 Плодоводство 

 
 
 

Направленность (профиль) «Полеводство» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложе-
нием к Рабочей программе. 

 
3. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспече-

ния системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины. 
 
4. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом формирования обу-

чающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения дис-
циплины. 

 
5. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяе-

мые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выпол-
нения и контроля фиксированных видов ВАРC; оценочные средства, применяемые для текущего кон-
троля и оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дис-
циплины. 

 
6. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафед-

ры агрономии и агроинженерии, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в универси-
тете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа дисциплины. 

 
. 
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1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 

учебной дисциплины модуля, персональный уровень достижения которых проверяется с 
использованием представленных в п. 3  оценочных средств 

 
Компетенции, 

в формировании которых 
задействована дисциплина 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ний компетенции 

Компоненты компетенций,  

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

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способен установить 
соответствия конкрет-
ных условий региона 
и уровня интенсифи-
кации земледелия 
требованиям сельско-
хозяйственных куль-
тур (сортов) 

 

ПК-5.1  
Устанавливает соот-
ветствие требований 
сельскохозяйственных 
культур (сортов) усло-
виям региона и агро-
ланшафтам при их 
размещении по терри-
тории землепользова-
ния 

Знает перечень 
требований 
сельскохозяйст-
венных культур 
(сортов) усло-
виям региона и 
агроланшафтам 
при их разме-
щении по терри-
тории земле-
пользования 

Умеет обосновы-
вать требования 
сельскохозяйст-
венных культур 
(сортов) к услови-
ям региона и агро-
ланшафтам при их 
размещении по 
территории земле-
пользования 

Иметь навыки 
обоснования 
требований 
сельскохозяйств
енных культур 
(сортов) к 
условиям 
региона и 
агроланшафтам 
при их 
размещении по 
территории 
землепользован
ия 

ПК-5.2  
Определяет соответ-
ствие уровня интен-
сификации земледе-
лия требованиям сор-
тов сельскохозяйст-
венных культур 
 

Знать соответ-
ствие уровня 
интенсификации 
земледелия 
требованиям 
сортов сельско-
хозяйственных 
культур 

Уметь учитывать 
соответствие 
уровня интенси-
фикации земледе-
лия требованиям 
сортов сельскохо-
зяйственных куль-
тур 

Владеть навыками 
учета уровня интен-
сификации земле-
делия требованиям 
сортов сельскохо-
зяйственных культур 
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ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 

 

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения дисциплины в 
рамках педагогического  контроля 

 

Категория  

контроля и оценки 

Режим  контрольно-оценочных мероприятий 

само
- 

оцен
ка 

взаи
мооц
енка 

Оценка со стороны  

Комисс
ионная 
оценка 

преподавате
ля 

представит
еля 

производст
ва 

1 2 3 4 5 

Индивидуализация 
выполнения*,  

контроль 
фиксированных 
видов ВАРО: 

1
.
1 

  

 

  

- разработка системы 
удобрений 

 
х  

х 
  

Входной контроль 
1
.
2 

     

- тестирование    х   

Текущий контроль: 
1
.
3 

     

- Самостоятельное 
изучение тем 

 х  х   

- в рамках 
лабораторных и 
практических занятий 
и подготовки к ним 

 х  х   

Промежуточная 
аттестация* по 
итогам изучения 
дисциплины 

1
.
4 

  

   

- тестирование     х   

- зачет    х   

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 

 

 
2.2 Общие критерии оценки хода и результатов  

изучения учебной дисциплины 
 

1.Формальный критерий получения  обучающимися 
положительной оценки по итогам изучения дисциплины: 

1.1 Предусмотренная программа изу-
чения дисциплины обучающимся вы-

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине обучающийся  успешно отчитался перед 
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полнена полностью до начала процес-
са промежуточной аттестации  

преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже 
минимально приемлемого)  уровень сформированности 
элементов компетенций  

2. Группы неформальных критериев 
качественной оценки работы обучающегося в рамках  изучения дисциплины: 

2.1 Критерии оценки  качества хода 
процесса изучения обучающимся  про-
граммы дисциплины (текущей успе-
ваемости)   

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных ви-
дов  ВАРС 

2.3 Критерии оценки качественного 
уровня  итоговых результатов изуче-
ния дисциплины 

2.4. Критерии  аттестационной оценки качественного уровня  
результатов изучения дисциплины 

 

2.3 РЕЕСТР 

элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  

 

Группа 
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 

Наименование 

1. Средства для инди-
видуализации выпол-
нения, контроля фикси-
рованных видов ВАРО 

Примерная тематика для разработки системы удобрений 

Шкала и критерии оценки 

2. Средства для входно-
го контроля 

Вопросы для проведения входного контроля  

Шкала и критерии оценки ответов на вопросы входного контроля 

 

3. Средства для 
текущего контроля 

Вопросы для самостоятельного изучения темы 

Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

Шкала и критерии оценки самостоятельного изучения темы 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

Шкала и критерии оценки самоподготовки по темам лабораторных и 
практических занятий 

4. Средства для 
промежуточной 
аттестации по итогам 
изучения 
дисциплины 

Тестовые задания для прохождения итогового тестирования  

Плановая процедура получения зачета 

Шкала и критерии оценки 
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2.4 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций 
в рамках дисциплины 

Индекс и 
название 
компетен-

ции 

Ко
д 
ин
ди-
ка-
то-
ра 
до
сти
же
ни
й 
ко
мп
ете
нц
ии 

Инди-
каторы 
компе-
тенции 

Показатель оценива-
ния – знания, умения, 

навыки (владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Фор-
мы и 
сред-
ства  
кон-

троля 
фор-
миро-
вания 
компе-

тен-
ций 

компетенция не 
сформирована 

мини-
маль-
ный 

средний 

вы
со-
ки
й  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в пол-
ной мере не сформи-
рована. Имеющихся 
знаний, умений и 
навыков недостаточ-
но для решения 
практических (про-
фессиональных) за-
дач 

1. Сформированность 
компетенции соответст-
вует минимальным тре-
бованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков 
в целом достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) за-
дач. 
2. Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков и 
мотивации в целом дос-
таточно для решения 
стандартных практиче-
ских (профессиональных) 
задач. 
3. Сформированность 
компетенции полностью 
соответствует требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков и 
мотивации в полной мере 
достаточно для решения 
сложных практических 
(профессиональных) за-
дач. 

Критерии оценивания 

ПК-5 -  Спо-
собен уста-
новить со-
ответствия 
конкретных 
условий 
региона и 
уровня ин-
тенсифика-
ции земле-
делия тре-
бованиям 
сельскохо-
зяйствен-
ных культур 
(сортов) 

 

ПК
-
5.1 

Пол-
нота 
знаний 

Знает перечень тре-
бований сельскохо-
зяйственных культур 
(сортов) условиям 
региона и агролан-
шафтам при их раз-
мещении по террито-
рии землепользова-
ния 

Не знает перечень 
требований сельско-
хозяйственных куль-
тур (сортов) услови-
ям региона и агро-
ланшафтам при их 
размещении по тер-
ритории землеполь-
зования 

Знает перечень требова-
ний сельскохозяйствен-
ных культур (сортов) ус-
ловиям региона и агро-
ланшафтам при их раз-
мещении по территории 
землепользования 

Тест и 
состав
ление 
тех. 
карты 

Нали-
чие 
уме-
ний 

Умеет обосновывать 
требования сельско-
хозяйственных куль-
тур (сортов) к услови-
ям региона и агро-
ланшафтам при их 
размещении по терри-
тории землепользова-
ния 

Не умеет обосновы-
вать требования 
сельскохозяйствен-
ных культур (сортов) 
к условиям региона и 
агроланшафтам при 
их размещении по 
территории земле-
пользования 

Умеет обосновывать 
требования сельскохо-
зяйственных культур 
(сортов) к условиям ре-
гиона и агроланшафтам 
при их размещении по 
территории землеполь-
зования 

Нали-
чие 
навы-
ков 
(вла-
дение 
опы-
том) 

Иметь навыки обос-
нования требований 
сельскохозяйственных 
культур (сортов) к ус-
ловиям региона и аг-
роланшафтам при их 
размещении по терри-
тории землепользова-
ния 

Не иметь навыки 
обоснования 
требований 
сельскохозяйстве
нных культур 
(сортов) к 
условиям региона 
и агроланшафтам 
при их 
размещении по 

Иметь навыки обоснова-
ния требований сельско-
хозяйственных культур 
(сортов) к условиям ре-
гиона и агроланшафтам 
при их размещении по 
территории землеполь-
зования 
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территории 
землепользовани
я 

ПК
-
5.2 

Пол-
нота 
знаний 

Знать соответствие 
уровня интенсифика-
ции земледелия тре-
бованиям сортов 
сельскохозяйственных 
культур 

Не знать соответст-
вие уровня интенси-
фикации земледелия 
требованиям сортов 
сельскохозяйствен-
ных культур 

Знать соответствие уров-
ня интенсификации зем-
леделия требованиям 
сортов сельскохозяйст-
венных культур 

Нали-
чие 
уме-
ний 

Уметь учитывать со-
ответствие уровня 
интенсификации зем-
леделия требованиям 
сортов сельскохозяй-
ственных культур 

Не уметь учитывать 
соответствие уровня 
интенсификации 
земледелия требо-
ваниям сортов сель-
скохозяйственных 
культур 

Уметь учитывать соот-
ветствие уровня интен-
сификации земледелия 
требованиям сортов 
сельскохозяйственных 
культур 

Нали-
чие 
навы-
ков 
(вла-
дение 
опы-
том) 

Владеть навыками 
учета уровня интен-
сификации земледе-
лия требованиям сор-
тов сельскохозяйст-
венных культур 

Не владеть 
навыками учета 
уровня 
интенсификации 
земледелия 
требованиям 
сортов 
сельскохозяйстве
нных культур 

Владеть навыками учета 
уровня интенсификации 
земледелия требованиям 
сортов сельскохозяйст-
венных культур 
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ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
 

3.1.1 . Средства 

для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРО 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

1. Разработка системы удобрений под яблоню полукультурную в южной лесостепной зоне Омской 
области. 

2. Разработка системы удобрений под грушу садовую в южной лесостепной зоне Омской области. 
3. Разработка системы удобрений под вишню в южной лесостепной зоне Омской области. 
4. Разработка системы удобрений под черную смородину в северной лесостепной зоне Омской 

области. 
5. Разработка системы удобрений под красную смородину в северной лесостепной зоне Омской 

области. 
6. Разработка системы удобрений под черную смородину в таежной зоне Омской области. 
7. Разработка системы удобрений под красную смородину в таежной зоне Омской области. 
8. Разработка системы удобрений под малину в южной лесостепной зоне Омской области. 
9. Разработка системы удобрений под садовую землянику в степной зоне Омской области. 
10. Разработка системы удобрений под крыжовник в подтаежной зоне Омской области. 

 
Индивидуальное задание, выдаваемое преподавателем, выполняется в паре и сдается на бу-

мажном носителе по указанной преподавателем форме. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся разработал технологию возделывания 
культуры, оформил отчетный материал, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание 
темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не разработал технологию возделывания 
культуры, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 

 
3.1.2. ВОПРОСЫ 

для проведения входного контроля 
1) Назовите наиболее распространенные и потребляемые плоды и ягоды в Западной Сибири. 
2) К какому семейству относятся: яблоня, вишня, малина, смородина? 
3) Назовите наиболее плодородные почвы в Западной Сибири. 
4) Назовите марки плугов, борон, культиваторов? 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ответов на вопросы входного контроля 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос раскрыт, во время дискуссии 
высказывается собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется 
способность аргументировать доказываемые положения и выводы.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не способен доказать и аргументиро-
вать собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих специалистов 
по обсуждаемой проблеме. 

 

3.1.3 Средства для текущего контроля 

 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

«Экологические факторы в жизни плодовых и ягодных растений» 
1) Отношение плодово-ягодных растений к свету. 
2) Отношение плодово-ягодных растений к температуре. 
3) Отношение плодово-ягодных растений к воде. 
4) Отношение плодово-ягодных растений к воздуху. 
5) Отношение плодово-ягодных растений к почвам. 
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6) Отношение плодово-ягодных растений к рельефу. 
 

 
 
 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

«Малораспространенные и перспективные плодово-ягодные культуры» 
1) Какие ценные ягодные культуры являются резервом увеличения производства ягод у нас в 

стране и в Сибири в частности? 
 

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 

самостоятельного изучения темы 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов(план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) 

2) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчѐтный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
самостоятельного изучения темы 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся оформил отчетный материал в виде 
доклада на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся неаккуратно оформил отчетный 
материал в виде доклада на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне 
раскрыть теоретическое содержание темы. 

 

ВОПРОСЫ 
для самоподготовки к лабораторным работам 

В  процессе подготовки к лабораторному занятию обучающийся изучает представленные ниже 
вопросы по темам. На занятии обучающийся демонстрирует свои знания по изученным вопросам в 
форме устного ответа.  

 
Лабораторная работа 1 

Тема: Ботаническая и производственно-биологическая характеристика плодовых и ягодных растений 
1. Плодово-ягодные породы. 

Лабораторная работа 2 
Тема: Морфологические особенности плодовых и ягодных культур 

1. Народнохозяйственное значение и виды плодово-ягодных культур, возделываемых в Сибири. 
 

Лабораторная работа 3 
Тема: Способы прививки плодовых культур 

1. Что такое прививка? 
Лабораторная работа 4 

Тема: Обрезка. Формы крон и их формирование 
1. Для чего проводится обрезка плодово-ягодных культур. 
2. Для чего необходимы различные формы крон? 
 

Лабораторная работа 5 
Тема: Основы планирования закладки сада. Составление проекта сада с подбором культур, сортов 
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1. Выбор места под сад. 
Лабораторная работа 6 

Тема: Стандарты на подвои и саженцы плодовых и ягодных пород 
1. ОСТына подвои и саженцы плодово-ягодных пород. 

 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ  
для самоподготовки к практическим занятиям 

В  процессе подготовки к практическому занятию обучающийся изучает представленные ниже 
вопросы по темам. На занятии обучающийся демонстрирует свои знания по изученным вопросам в 
форме устного ответа.  

Практическая работа 1  
Тема: Определение чистоты, хозяйственной годности и нормы высева. 

1. Что такое чистота семян? 
Практическая работа 2 

Тема: Ручные режущие садовые инструменты 
1.При каких видах работ в саду необходим специальный инвентарь? 
 

Практическая работа 3 
Тема: Плодово-ягодные культуры Западной Сибири 

1. Группы и виды плодово-ягодных пород, выращиваемых в Сибири. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
самоподготовки по темам практических (семинарских) занятий 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученного 
материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. Владеет методиками при 
решении практических задач.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся неаккуратно оформил отчетный 
материал в виде реферата на основе самостоятельного изученного материала, не смог 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. Затрудняется решать практические 
задачи.  

 

3.1.4. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 

 
Тестовые задания для прохождения итогового тестирования 

 
1. Введение. Биологические основы плодоводства 

1.Великий русский селекционер-плодовод  
+И. В. Мичурин 
-Н. И. Вавилов 
-Н. Н. Кулешов 
-К. А. Тимирязев 
 
2.В истории сибирского плодоводства достойной место занимают  
+Вл. М. Крутовской 
+Вс. М. Крутовской 
+А. Д. Кизюрин 
-В. А. Брызгалов 
 
3.Породы, дающие плоды с развитой мясистой мякотью, хорошо хранящиеся и переносящие пере-
возку: 
+семечковые 
-косточковые 
-ягодные 
-орехоплодные 
 
4.Породы, дающие различные (в ботаническом отношении) плоды, которые скоро портятся, мало-
транспортабельны, используются в свежем виде и для переработки: 
+ягодные 
-субтропические 
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-семечковые 
-косточковые 
 
5.К орехоплодным породам относятся: 
+лещина 
+грецкий орех 
+манчжурский орех 
-абрикос 
 
6.К семечковым породам относятся: 
+яблоня 
+айва 
+груша 
-черемуха 
 
7.К косточковым породам относятся: 
+слива 
+вишня 
-боярышник 
-айва 
 
8.К ягодным породам относятся: 
+смородина 
+крыжовник 
+виноград 
-боярышник 
 
9.Нижняя часть ствола дерева до первой нижней крупной ветви называется: 
+штамб 
-лидер 
-проводник 
-побег продолжения 
 
10.В текущий вегетационный период из сформировавшихся верхушечных почек после прохождения 
ими четко выраженного периода покоя возникают…. 
+летние («Ивановы») побеги 
-преждевременные (пролептические) побеги 
-побеги продолжения 
-побеги возобновления 
 
11.Регенеративные побеги, вырастающие у основания многолетних ветвей в глубине кроны при их 
старении называются… 
+волчковые (волчки, жировые, водяные побеги) 
-побеги возобновления 
-конкуренты 
-побеги замещения 
 
12.Генеративные тонкие однолетние ветви длиной от 3…5 до 10 см называются… 
+копьеца 
-плодовые прутики 
-кольчатки 
-плодушки 
 
13.Генеративные однолетние ветви длиной более 10 см называются… 
+плодовые прутики 
-плодухи 
-кольчатки 
-букетные веточки 
 
14.Сильно разветвленные многолетние плодушки старше 6 лет – это… 
+плодухи 
-копьеца 
-плодовые сумки 
-кольчатки 
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15.У косточковых пород плоды формируются на… 
+букетных веточках 
+шпорцах 
-плодушках 
-плодухах 
 
16.К сочным плодам относятся… 
+ягода 
+сочная костянка 
+сборная сочная костянка 
-сухая костянка 
 
17.Более требовательны к свету… 
+персик 
+яблоня 
+слива 
-черная смородина 
 
18.Среди ведущих плодовых пород относительно засухоустойчивы… 
+абрикос 
+вишня степная 
-вишня обыкновенная 
-слива 
 
19.К слабозасухоустойчивым относятся… 
+слива 
+яблоня 
+груша 
-абрикос 
 
20.В насаждениях яблони и груши на слабо- и среднерослых подвоях допускают стояние грунтовых 
вод на уровне … 
+1,5…2,0 м 
-0,5…1,0 м 
-1,0…1,5 м 
-3,0…3,5 м 
 

2. Плодовый и ягодный питомник 
1.Естественные способы вегетативного размножения: 
+усами (земляника) 
+верхушечными отводками (ежевика) 
+корневыми отпрысками (малина) 
-отводками 
 
2.К искусственным способам вегетативного размножения относятся: 
+размножение отводками 
+черенками 
+микроклональное размножение 
-верхушечными отводками 
 
3.Наиболее распространѐнными способами окулировки являются: 
+в Т-образный надрез коры 
+вприклад 
-дудкой 
-черенком 
 
4.Очень карликовые и карликовые подвои яблони: 
+М27 
+М9 
+ПарадизкаБудаговского 
-А2 (Алнарп 2) 
 
5.Подвои сливы: 
+сеянцы культурных сортов сливы 
+сеянцы сливы 
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+сеянцы алычи 
-сеянцы черешни дикой 
 
6.Длительное воздействие на семена низкими положительными температурами в увлажненной среде 
при достаточном доступе воздуха – это… 
+стратификация 
-скарификация 
-барботирование 
-дражирование 
 
7.Микроклональное размножение имеет преимущества: 
+быстрое размножение ценных растительных форм 
+получение безвирусных растений в большом количестве 
+работа вне зависимости от времени года и условий погоды 
-дороговизна оборудования в специализированных лабораториях 
 
8.Хозяйство, или его часть, где на специальных участках размножают и выращивают посадочный ма-
териал для плодовых и ягодных растений – это… 
+плодовый питомник 
-садовый питомник 
-плодовый сад 
-плодово-ягодный сад 
 
9. Маточно-сортовой и маточно-семенной сады входят в состав: 
+участка маточных насаждений 
-участка выращивания (формирования) 
-отделения размножения 
-прививочная мастерская 
 
10. Для закладки питомника уровень грунтовых вод на участке допускается…….от поверхности: 
+1,5…2,0 м 
-0,5…1,0 м 
-1,0…1,5 м 
-2,5…3 м 
 
 
11.Для закладки питомника пригодны достаточно мощные плодородные, структурные, рыхлые почвы 
с плотностью: 
+1,10…1,25 г/см

3
 

-1, 0…1,05 г/см
3 

-1,30…1,35 г/см
3 

-1,40…1,45 г/см
3
 

 
12.Черенками и отводками размножают: 
+смородину красную 
+смородину черную 
+крыжовник 
-землянику 
 
13.Зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками размножают: 
+облепиху 
-крыжовник 
-смородину 
-землянику 
 
14.Растение, на которое прививают размножаемый сорт: 
+подвой 
-привой 
-окулянт 
-саженец 
 
15.Размножаемый сорт, который прививают на подвой: 
-подвой 
+привой 
-окулянт 
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-саженец 
 

3. Закладка сада и технологии производства плодов и ягод 
1.В зоне дерново-подзолистых почв лучшие условия для садов складываются в районах, располо-
женных: 
+между 52…55˚ с.ш. и 35…50˚ в.д. 
-между 50…53˚ с.ш. и 35…50˚ в.д. 
-между 55…58˚ с.ш. и 35…50˚ в.д. 
-между 52…55˚ с.ш. и 30…45˚ в.д. 
 
2.Часть территории сада, ограниченная садозащитными насаждениями и дорогами – это… 
+квартал 
-клетка 
-поле 
-участок 
 
3.Дорога в саду, имеющая твердое покрытие, ширину 12…13 м и проходящая через центральную 
часть садового массива, обеспечивающая связь с дорогами хозяйства и района -… 
+магистральная  
-окружная 
-межквартальная 
-внутриквартальная 
 
4.В садах Сибири рекомендуют следующее соотношение культур: 
+семечковые – 50…70%, ягодные 30…50% 
-семечковые – 60…80%, ягодные 20…40% 
-семечковые – 70…80%, ягодные 20…30% 
-семечковые – 30…40%, ягодные 60…70% 
 
5.Механизированную посадку в садах проводят: 
+МПС-1 
-СН-4Б 
-СЗ-3,6 
-СУПН-6 
 
 
6.Система содержания почвы в сибирских садах: 
+черный пар 
-задернение 
-дерново-перегнойная система 
-паросидеральная система 
 
7. Удаление 2…5 летних ветвей при обрезке – это… 
+чеканка 
-омолаживающая обрезка 
-глубокая омолаживающая обрезка 
-пинцировка 
 
8. Укорачивание  7…10 летних ветвей и ветвей более старого возраста при обрезке – это… 
-чеканка 
+омолаживающая обрезка 
-глубокая омолаживающая обрезка 
-пинцировка 
 
9.Поперечный  или полулунный надрез коры с захватом древесины – это… 
+кербовка 
-кольцевание 
-бороздование 
-пинцировка 
 
10.На запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке в течение длительного времени проводят… 
+санитарную обрезку 
-обрезку по снижению высоты и ограничению объема кроны 
-омолаживающую обрезку 
-формирующую обрезку 
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11.Для восстановления затухающего роста стареющих деревьев, сохранения активности ростовых 
процессов и способствованиюлучшему завязыванию плодов и увеличению их размеров проводят… 
-санитарную обрезку 
-обрезку по снижению высоты и ограничению объема кроны 
+омолаживающую обрезку 
-формирующую обрезку 
 
12.В Сибири яблоню выращивают в …..форме: 
+кустовой  
+кустовидной 
+стелющейся 
-веретеновидной 
 
13.Рекомендуемая схема посадки яблони и груши в сибирских садах: 
+6 х 3-4 м 
-4 х 3-4 м 
-6 х 2 м 
-8 х 4 м 
 
14.Рекомендуемая схема посадки облепихи и рябины черноплодной: 
+4 х 2 м 
-4 х 1 м 
-3 х 2 м 
-3 х 1 м 
 
15.Рекомендуемая схема посадки смородины, крыжовника, жимолости: 
+3,0 х 1,0-0,7 м 
-2,0 х 1,0-0,7 м 
-1,0 х 1,0-0,7 м 
-3,0 х 1,5-1,7 м 
 
16. В сибирских садах распространена ……система размещения деревьев в саду: 
+прямоугольная 
-квадратная 
-шахматная 
-контурная  
 
17.В Омской области районированы сорта груши: 
+Сибирячка 
+Веселинка 
+Куюмская 
-Лада 
 
18.В Омской области районированы сорта яблони: 
+Смугляночка 
+Заветное 
+Горнист 
-Белый налив 
 
19.В Омской области районированы сорта вишни степной: 
+Иртышская 
+Болотовская 
+Уральская рубиновая 
-Шоколадница 
 
20.В Омской области районированы сорта жимолости: 
+Томичка 
+Камчадалка 
+Синеглазка 
-Фортуна  
 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ответов на тестовые вопросы итогового контроля  
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- «зачтено», если тестирование сдано на 60 % и более. 
- «не зачтено» - менее 60 %. 

 
ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

получения зачета 
1) Обучающийся предъявляет преподавателю выполненные в течение периода обучения 
фиксированные внеаудиторные работы. 

2) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учѐта 
посещаемости и успеваемости обучающихся (выставленные ранее обучающемуся 
дифференцированные оценки  по итогам входного контроля и практических занятий) 

3) Преподаватель выставляет зачет в экзаменационную ведомость и в зачѐтную книжку обу-
чающегося. 
 

Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального 
образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттестации - 
установление уровня достижения каждым обучающимся целей и задач 
обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 настоящей про-
граммы 

Форма промежуточной аттестации -  Зачѐт  

Место  процедуры получения зачѐ-
та в графике  учебного процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осуществля-
ется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на изуче-
ние дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе семе-
стра   

Основные условия получения обу-
чающимся зачѐта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая само-
стоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные 
графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование. 

Процедура получения зачѐта -  

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

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков: 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

сформированности компетенции 

4.1. ПК-5 Способен установить соответствия конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

Оценочные средства* 

Задания на уровне «Знать и 
понимать»* 

Задания на уровне «Уметь де-
лать (действовать)» 

Задания на уровне «Владеть 
навыками (иметь навыки)» 

1. В Омской области райониро-
ваны сорта груши: 

+Сибирячка 
+Веселинка 
+Куюмская 
-Лада 
 

2.В Омской области райониро-
ваны сорта яблони: 

+Смугляночка 
+Заветное 
+Горнист 
-Белый налив 
 

3.В Омской области райониро-
ваны сорта вишни степной: 

+Иртышская 
+Болотовская 
+Уральская рубиновая 
-Шоколадница 
 

4.В Омской области райониро-
ваны сорта жимолости: 

+Томичка 
+Камчадалка 
+Синеглазка 
-Фортуна  
 

5.В Омской области райониро-
ваны сорта земляники: 

+Фестивальная 
+Фея 
+Александрина 
-Марышка 

 
6. В Омской области райониро-
ваны сорта крыжовника: 

+Русский 
+Смена 
+Берилл 
-Колобок 

1.В Омской области райониро-
ваны сорта черной смородины: 

+Сеянец Голубки 
+Ядреная 
+Поклон Борисовой 
-Диковинка  
 

2. В Омской области райониро-
ваны сорта красной смородины: 

+Красный крест 
+Натали 
+Уральская красавица 
-Ася 

 
 
 

1.В Омской области райониро-
ваны сорта малины: 

+Зоренька Алтая 
+Бальзам 
+Высокая 
-Бабье лето 
 

2. В Омской области райониро-
ваны сорта облепихи: 

+Обильная 
+Чуйская 
+Великан 
-Алей 

 

В электронном портфолио обучающегося размещается** ____________. 
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