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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 ре-
шению задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческому 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 базовых теоретических знаний и практических профессио-

нальных навыков в области зашиты сельскохозяйственных культур. 
 

2.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

Компетенции, 
в формировании кото-

рых задействована дис-
циплина 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жений компе-

тенции 

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-20 Способен раз-
работать эколо-
гически обосно-
ванные интегри-
рованные сис-
темы защиты 
растений и агро-
технические 
мероприятия по 
улучшению фи-
тосанитарного 
состояния посе-
вов 

ПК-20.1 Выби-
рает оптималь-
ные виды, нор-
мы и сроки ис-
пользования 
химических и 
биологических 
средств защиты 
растений для 
эффективной 
борьбы с сорной 
растительно-
стью, вредите-
лями и болез-
нями.  

 

теоретические 
основы интегри-
рованной защиты 
растений, прин-
ципы построения 
систем интегри-
рованной защиты 
растений на раз-
ных уровнях 
сложности, осо-
бенности инте-
грации методов 
защиты растений 
от наиболее зна-
чимых видовых 
популяций вред-
ных организмов, 
выбор оптималь-
ные виды, нормы 
и сроки исполь-
зования химиче-
ских и биологиче-
ских средств за-
щиты растений 

использовать энтомо-
фагов и акарифагов в 
рамках биологической 
защиты растений, хи-
мические и биологиче-
ские методы защиты 
растений, основные 
характеристики и 
спектр действия пес-
тицидов, применяемых 
в сельском хозяйстве, 
оптимальные сроки, 
нормы и порядок при-
менения пестицидов 

правилами сме-
шивания различ-
ных препаратив-
ных форм средств 
защиты растений, 
энтомофаги и ака-
рифаги вредите-
лей различных 
групп сельскохо-
зяйственных куль-
тур и способы их 
использования, 
микробиологиче-
ские и биологиче-
ские препараты 
для защиты рас-
тений и регламент 
их применения, 
влияние агротех-
нических меро-
приятий на рас-
пространение 
вредителей, бо-
лезней и сорняков 
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для эффективной 
борьбы с сорной 
растительностью, 
вредителями и 
болезнями 

 

ПК-20.2 Учиты-
вает экономиче-
ские пороги 
вредоносности 
при обоснова-
нии необходи-
мости примене-
ния пестицидов 

экономические 
пороги вредонос-
ности при обос-
новании необхо-
димости приме-
нения пестицидов 

учитывать экономиче-
ские пороги вредонос-
ности при обосновании 
необходимости приме-
нения пестицидов 

определения эко-
номических поро-
гов вредоносности  

ПК-20.3 Исполь-
зует энтомофаги 
и акарифаги в 
рамках биологи-
ческой защиты 
растений 

энтомофаги и 
акарифаги ис-
пользуемые в 
рамках биологи-
ческой защиты 
растений 

определять энтомофа-
ги и акарифаги 

использования 
энтомофагов и 
акарифагов в рам-
ках биологической 
защиты растений 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Индекс и 
название 
компетен-

ции 

Код ин-
дикато-
ра дос-
тижений 
компе-
тенции 

Индика-
торы 

компе-
тенции 

Показатель оценивания – знания, 
умения, навыки (владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы 
и сред-

ства 
кон-

троля 
фор-
миро-
вания 
компе-
тенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудов-
летворительно»  

Оценка «удовлетво-
рительно»  

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 соответ-
ствует минимальным 
требованиям. Имею-
щихся знаний, уме-
ний, навыков в целом 
достаточно для реше-
ния практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует требо-
ваниям. Имеющихся 
знаний, умений, навы-
ков и мотивации в 
целом достаточно для 
решения стандартных 
практических (про-
фессиональных) за-
дач 

Сформированность 
компетенции полно-
стью соответствует 
требованиям. Имею-
щихся знаний, уме-
ний, навыков и моти-
вации в полной мере 
достаточно для реше-
ния сложных практи-
ческих (профессио-
нальных) задач 

Критерии оценивания 

ПК-20 Спо-
собен раз-
работать 
экологиче-
ски обос-
нованные 
интегриро-
ванные 
системы 
защиты 
растений и 
агротехни-
ческие 
мероприя-
тия по 
улучшению 
фитосани-
тарного 
состояния 
посевов 

ПК-20.1 Полнота 
знаний 

теоретические основы интегриро-
ванной защиты растений, принци-
пы построения систем интегриро-
ванной защиты растений на раз-
ных уровнях сложности, особен-
ности интеграции методов защиты 
растений от наиболее значимых 
видовых популяций вредных ор-
ганизмов, выбор оптимальные 
виды, нормы и сроки использова-
ния химических и биологических 
средств защиты растений для 
эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и 
болезнями 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-
бые ошибки 
 

Минимально допусти-
мый уровень знаний, 
допущено много не-
грубых ошибок  
 

Уровень знаний в 
объеме, соответст-
вующем программе 
подготовки, допущено 
несколько негрубых 
ошибок 

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

Тест; 
вопро-
сы 
экза-
мена-
цион-
ного 
зада-
ния; 
Состав
став-
ление 
техно-
логи-
ческой 
карты 
по за-
щите 
сель-
скохо-
зяйст-
венной 
куль-
туры 
от 
вреди-
телей, 

Наличие 
умений 

использовать энтомофагов и ака-
рифагов в рамках биологической 
защиты растений, химические и 
биологические методы защиты 
растений, основные характери-
стики и спектр действия пестици-
дов, применяемых в сельском 
хозяйстве, оптимальные сроки, 
нормы и порядок применения пес-
тицидов 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-
рированы основ-
ные умения, имели 
место грубые 
ошибки 

Продемонстрированы 
основные умения, 
решены типовые за-
дачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания в полном 
объеме, но некоторые 
с недочетами 

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с отдельными 
несущественными 
недочетами, выпол-
нены все задания в 
полном объеме  

Наличие 
навыков 

правилами смешивания различ-
ных препаративных форм средств 

При решении 
стандартных задач 

Имеется минималь-
ный набор навыков 

Продемонстрированы 
базовые навыки при 

Продемонстрированы 
навыки при решении 
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(владе-
ние опы-
том) 

защиты растений, энтомофаги и 
акарифаги вредителей различных 
групп сельскохозяйственных куль-
тур и способы их использования, 
микробиологические и биологиче-
ские препараты для защиты рас-
тений и регламент их применения, 
влияние агротехнических меро-
приятий на распространение вре-
дителей, болезней и сорняков 

не продемонстри-
рованы базовые 
навыки,  
имели место гру-
бые ошибки  

для решения стан-
дартных задач с неко-
торыми недочетами  

решении стандартных 
задач с некоторыми 
недочетами  

нестандартных задач 
без ошибок и недоче-
тов  

болез-
ней и 
сорня-
ков. 

ПК-20.2 

Полнота 
знаний 

экономические пороги вредонос-
ности при обосновании необходи-
мости применения пестицидов 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-
бые ошибки 

Минимально допусти-
мый уровень знаний, 
допущено много не-
грубых ошибок  

Уровень знаний в 
объеме, соответст-
вующем программе 
подготовки, допущено 
несколько негрубых 
ошибок 

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

Наличие 
умений 

учитывать экономические пороги 
вредоносности при обосновании 
необходимости применения пес-
тицидов 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-
рированы основ-
ные умения, имели 
место грубые 
ошибки 

Продемонстрированы 
основные умения, 
решены типовые за-
дачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания в полном 
объеме, но некоторые 
с недочетами 

Продемонстрированы 
все основные уме-
ния,решены все ос-
новные задачи с от-
дельными несущест-
венными недочетами, 
выполнены все зада-
ния в полном объеме  

Наличие 
навыков 
(владе-
ние опы-
том) 

определения экономических поро-
гов вредоносности  

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

Имеется минималь-
ный набор навыков 
для решения стан-
дартных задач с неко-
торыми недочетами  

Продемонстрированы 
базовые навыки при 
решении стандартных 
задач с некоторыми 
недочетами  

Продемонстрированы 
навыки при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и недоче-
тов  

ПК-20.3 Полнота 
знаний 

энтомофаги и акарифаги исполь-
зуемые в рамках биологической 
защиты растений 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-
бые ошибки 

Минимально допусти-
мый уровень знаний, 
допущено много не-
грубых ошибок  

Уровень знаний в 
объеме, соответст-
вующем программе 
подготовки, допущено 
несколько негрубых 
ошибок 

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

Наличие 
умений 

определять энтомофаги и акари-
фаги 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-
рированы основ-
ные умения, имели 
место грубые 
ошибки 

Продемонстрированы 
основные умения, 
решены типовые за-
дачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания в полном 
объеме, но некоторые 
с недочетами 

Продемонстрированы 
все основные уме-
ния,решены все ос-
новные задачи с от-
дельными несущест-
венными недочетами, 
выполнены все зада-
ния в полном объеме  

Наличие 
навыков 
(владе-

использования энтомофагов и 
акарифагов в рамках биологиче-
ской защиты растений 

При решении 
стандартных задач 
не продемонстри-

Имеется минималь-
ный набор навыков 
для решения стан-

Продемонстрированы 
базовые навыки при 
решении стандартных 

Продемонстрированы 
навыки при решении 
нестандартных задач 
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ние опы-
том) 

рованы базовые 
навыки,  
имели место гру-
бые ошибки  

дартных задач с неко-
торыми недочетами  

задач с некоторыми 
недочетами  

без ошибок и недоче-
тов  
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2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с 
 другими дисциплинами и практиками в составе ОПОП 

 
Дисциплины, практики*, на которые опирается содер-

жание данной дисциплины  
Индекс и наименование  
дисциплин, практик, для 

которых содержание дан-
ной дисциплины выступает 

основой 

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

одного семестра 

Индекс и наиме-
нование 

Перечень требований,  
сформированных в ходе изучения 

предшествующих  
(в модальности «знать и пони-

мать», «уметь делать», «владеть 
навыками») 

Б1.О.25 Фитопа-
тология и энтомо-
логия  
 
 
 
 
 
 
 
Б2.В.01(У) Учеб-
ная ознакоми-
тельная практика 
(защита растений) 

Типы болезней; методы защиты 
растений от болезней. Биологию 
размножения и развития насеко-
мых; классификацию экологиче-
ских факторов; методы защиты 
растений от вредителей. 

Б1.В.08 Земледелие 

Б1.О.07 Правоведение 
Б1.В.11 Кормопроиз-
водство и луговодство 
Б1.В.13 Овощеводство 

Диагностировать насекомых и 
болезни по морфологическим и 
анатомическим признакам, а так 
же по характеру повреждений на 
растениях; составлять системы 
защиты растений от вредных 
объектов. 

Б3.01(Д) Выполнение и 
защита выпускной квали-
фикационной работы 

Разрабатывать  
экологически приемлемые пути 
для защиты с/х культур; состав-
ления кратковременного прогноза 
развития насекомых и болезней. 

* - 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 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.  

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. 
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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 5 семестре (-ах) 3 курса.  
Продолжительность семестра (-ов) 17 2/6 недель. 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма 

5 сем. 

1. Аудиторные занятия, всего 52 

- лекции 20 

- практические занятия (включая семинары) 4 

- лабораторные работы 28 

2. Внеаудиторная академическая работа  20 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ:    

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  задания в виде**  

- Составление технологической карты по защите сельскохозяйственной куль-
туры от вредителей, болезней и сорняков. 

10 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  3 

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 3 

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): 

4 

3. Получение зачѐта по итогам освоения дисциплины - 

4. Подготовка и сдача экзамена по итогам освоения дисциплины 36 

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
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о
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о
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о
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Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е
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л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
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е

го
 

Ф
и

кс
и
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о
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и
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ы
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а
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и
ч
е
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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 
 Научные основы интегриро-
ванной защиты растений. 

8 2 2   6 3 Собеседование, тест, 
Составление техноло-
гической карты по за-
щите сельскохозяйст-
венной культуры от 
вредителей, болезней 
и сорняков. 

ПК-20 

2  Фитосанитарный мониторинг 
агробиоценозов. 

24 18 6  12 6 3 

3  Интегрированная защита сель-
скохозяйственных культур. 

40 32 12 4 16 8 4 

 Промежуточная аттестация 36 × × × × × × Экзамен 

Итого по дисциплине 108 52 20 4 28 20 10   
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4.2 Лекционный курс. 
Примерный тематический план чтения лекций по разделам дисциплины 

№ 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по 
разделу, час. 

Применяемые 
интерактивные 
формы обучения 

р
а

зд
е

л
а
 

л
е

кц
и

и
 очная 

форма 
заочная 
форма 

1 1 

Тема: Научные основы интегрированной защиты растений.  
2 

- - 

1) Основные положения и принципы интегрированной защиты 
растений. 

2) Методические и теоретические основы интегрированной защи-
ты растений. 

3) Агроценоз как экологическая основа современной защиты рас-
тений. 

2 
2, 
3,4 

Тема: Фитосанитарный мониторинг агробиоценозов.  
 
 
6 

-  
 
 
 
 
 
 
 
Презентация на 
основе 
современных 
мультимедийных 
средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Фитосанитарный контроль – составная часть интегрированной 
защиты растений. Назначение и концепция фитосанитарной ди-
агностики. 

2) Анализ фитосанитарного состояния сельскохозяйственных 
угодий. 

3) Сорные растения. 

4) Вредители сельскохозяйственных растений. 

5) Болезни сельскохозяйственных растений. 

6)Карантин растений.     

3 

5,6,
7,8 

Тема: Интегрированная защита сельскохозяйственных куль-
тур. 

 
 
 
 
 
 
 
8 

- 

1) Методы интегрированной защиты растений. 

2)Механизм действия агротехнических приемов на динамику 
эпифитотического процесса. 

3) Конструирование агроэкосистем в целях защиты растений. 

4) Значение устойчивости сорта к вредным организмам. 

5) Применение способов обработки почвы для защиты растений 
от вредных организмов. 

6) Применение минеральных удобрений и химических мелиоран-
тов в целях защиты растений от вредных организмов. 

7) Фитосанитарное состояние семян и способы повышения их 
качества. 

9 

Тема: Компьютерные программы в моделировании систем 
интегрированной защиты растений. 

 
2 

- - 

1)Основные понятия, цели и задачи компьютерных технологий в 
моделировании интегрированной защиты растений. 

2)Цифровизация АПК – большие данные  и географические карты. 

3)Система дистанционного мониторинга состояния посевов и 
передвижения техники. 

4)Перспективы развития цифровых технологий. 

10 

Тема: Агроэкологическая и экономическая оценка интегри-
рованной защиты 

2 - - 

1)Агроэкологическая оценка интегрированной защиты растений - - 

2)Принципы формирования устойчивых агробиоценозов в совре-
менном земледелии 

- - 

3)Оптимизация фитосанитарного состояния агроландшафтов. - - 

Общая трудоемкость лекционного курса 20  х 

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

- очная форма обучения 20 - очная форма обучения 4 

- заочная форма обучения - - заочная форма обучения - 

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 
заня-
тия с 

ВАРС* 

р
а

зд
е

л
а

 

(м
о

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

1 Определение хозяйственной эффективности 
интегрированной защиты растений. 

 
2 

- -  
ОСП 

Показатели экономической эффективности за-
щитных мероприятий. 

- - 

2 Основные показатели определения биологиче-
ской эффективности интегрированной защиты. 

 
2 

- - 

Экономическая и энергетическая эффектив-
ность интегрированной защиты растений. 

- - 

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

- очная форма обучения 4 - очная форма обучения - 

- заочная форма обучения - - заочная форма обучения - 

В том числе в форме семинарских занятий -   

- очная форма обучения -   

- заочная форма обучения -   

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

кретной ВАРС. 

** 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 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
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я
е
м
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е
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ма 
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о
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а
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 о
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о
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и
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-
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о
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р
е

м
я
 

+
/-

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 

2 

1 1 

Разработка прогнозов развития и распро-
странения вредных насекомых для про-
граммирования эффективной защиты 
растений. 

 
 
 
2 

- + -  
 
 
 
 
 
 
 
 

работа в 
малых 
группах 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 
Анализ фитосанитарного риска вредных 
организмов. Экономическая оценка 
фитосанитарного карантинного контроля. 

2 - + - 

3 3 
Фитоэкспертиза семян зерновых культур 
методом рулонов и макроскопическим 
методом по А.Т. Троповой. 

2 - + - 

4 4 
Принятие решения по использованию 
партии семян на основании фитоэкспер-
тизы 

2 -  
+ 

- 

5 5 
Фитосанитарная оценка и составление 
рекомендаций по оптимизации состояния 
посева озимой ржи в фазе всходов. 

2 - + - 

6 6 
Оценка влияния технологических приемов 
возделывания зерновых культур на их 
фитосанитарное состояние. 

2 - + - 

3 7 7 Интегрированная защита зерновых куль- 2 - + - 
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тур от вредителей, болезней и сорных 
растений. 

 
 
 
 
 
 
 
  

8 8 
Интегрированная защита зернобобовых 
культур от вредителей, болезней и сорня-
ков. 

2 - + - 

9 9 
Интегрированная защита кукурузы от вре-
дителей, болезней и сорняков.  

2 - + - 

10 10 
Интегрированная защита сахарной и кор-
мовой свеклы от вредителей, болезней и 
сорняков. 

2 - + - 

11 11 
 Интегрированная защита посевов льна-
долгунца от вредителей, болезней и сор-
няков. 

2 - + - 

12 12 
Интегрированная защита картофеля от 
вредителей, болезней и сорняков. 

2 - + - 

13 13 
Интегрированная защита овощных куль-
тур открытого грунта. 

2 
- + - 

14 14 
Интегрированная защита плодовых куль-
тур от вредителей, болезней и сорняков. 

2 
- + - 

Итого ЛР 14 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. 

 
 

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 технологической карты по защите сельскохозяйственной культуры 

от вредителей, болезней и сорняков. 
 

5.1.2.1 Место технологической карты по защите сельскохозяйственной культуры от вредите-
лей, болезней и сорняков в структуре дисциплины 

Разделы дисциплины, освоение которых обучаю-
щимися сопровождается или завершается выпол-

нением технологической карты по защите 
сельскохозяйственной культуры от вредителей, 

болезней и сорняков. 

Компетенции, формирование/развитие которых обеспечи-
вается в ходе выполнения технологической карты по 

защите сельскохозяйственной культуры от вредителей, 
болезней и сорняков. 

№ Наименование  

2 Фитосанитарный мониторинг агро-
биоценозов. 

ПК-20 Способен разработать экологически обоснованные 
интегрированные системы защиты растений и 
агротехнические мероприятия по улучшению 
фитосанитарного состояния посевов 3 

Интегрированная защита сельскохо-
зяйственных культур. 

 
5.1.2.2 Перечень примерных тем технологических карт по защите сельскохозяйственных 

культур от вредителей, болезней и сорняков. 
Составить технологическую карту по защите зерновых культур от вредителей, болезней и сор-

няков. 
Составить технологическую карту по защите зернобобовых культур от вредителей, болезней и 

сорняков. 
Составить технологическую карту по защите кукурузы от вредителей, болезней и сорняков. 
Составить технологическую карту по защите сахарной и кормовой свеклы от вредителей, бо-

лезней и сорняков. 
Составить технологическую карту по защите льна-долгунца от вредителей, болезней и сорня-

ков. 
Составить технологическую карту по защите картофеля от вредителей, болезней и сорняков. 
Составить технологическую карту по защите овощных культур открытого грунта от вредителей, 

болезней и сорняков. 
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Составить технологическую карту по защите овощных культур защищенного грунта от вредите-
лей, болезней и сорняков. 

Составить технологическую карту по защите бахчевых культур от вредителей, болезней и сор-
няков. 

Составить технологическую карту по защите люцерны от вредителей, болезней и сорняков. 
Составить технологическую карту по защите клевера от вредителей, болезней и сорняков. 
Составить технологическую карту по защите злаковых трав от вредителей, болезней и сорня-

ков. 
Составить технологическую карту по защите плодовых культур от вредителей, болезней и сор-

няков. 
Составить технологическую карту по защите подсолнечника от вредителей, болезней и сорня-

ков. 
Составить технологическую карту по защите сои от вредителей, болезней и сорняков. 
 

5.1.2.3 Информационно-методические и материально-техническое обеспечение про-
цесса выполнения технологической карты по защите сельскохозяйственной культуры от 

вредителей, болезней и сорняков  
1. Материально-техническое обеспечение процесса выполнения технологической карты по за-

щите сельскохозяйственной культуры от вредителей, болезней и сорняков – см. Приложение 6. 
2. Обеспечение процесса выполнения технологической карты по защите сельскохозяйственной 

культуры от вредителей, болезней и сорняков учебной, учебно-методической литературой и иными 
библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – 
см. Приложение 1, 2, 3. 

ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
- оценка «зачтено» выставляется, если в работе нет существенных замечаний, видно, что 

обучающийся умеет работать с литературой, правильно разработал систему защитных мероприятий 
от вредных объектов; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если имеются грубые ошибки в выборе препаратов и 
мероприятий методов защиты от вредителей, болезней и сорняков по заданию. 

 
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 раз-
дела дисци-

плины 

Тема в составе раздела/вопрос в составе темы раздела, выне-
сенные на самостоятельное изучение 

Расчетная 
трудоем-
кость, час 

Форма текуще-
го контроля по 

теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1 
Интегрированная защита растений (ИЗР) – новый этап 
системно-экологического направления еѐ развития. 

1,0 
 
Фронтальная 
беседа,  
тестирование 2 Оценка эффективности интегрированной защиты растений. 0,8 

3 
Теоретические и методологические основы разработки систем 
интегрированной защиты растений. 

1,2 

Примечание: 
- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспе-
чения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1-4. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

- «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. 
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5.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 
(кроме контрольных занятий) 

Занятий, по кото-
рым предусмотрена 

самоподготовка 

Характер (содержа-
ние) самоподготов-

ки 

Организационная 
основа самоподго-

товки 

Общий алгоритм самопод-
готовки 

Расчетная тру-
доемкость, час 

Очная форма обучения 

Лекционные  
занятия 

Повторение ранее 
изученного  
материала 

-  

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

1 

Лабораторные за-
нятия 

Повторение ранее 
изученного  
материала  

План лабораторно-
го занятия 

1. Изучение лекционного 
материала по теме лабо-
раторного занятия 
2. Изучение учебной лите-
ратуры, нормативных до-
кументов, Интернет-
ресурсов по теме лабора-
торного занятия 
3. Анализ и обобщение 
изученного материала. 

1 

Практические заня-
тия 

 Повторение ранее 
изученного  
материала 

План практического 
занятия 

1. Изучение лекционного 
материала по теме прак-
тического занятия 
2. Изучение учебной лите-
ратуры, нормативных до-
кументов, Интернет-
ресурсов по теме практи-
ческого занятия 
3. Анализ и обобщение 
изученного материала. 

1 

 
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 оценоч-
ного средства 

Охват обучаю-
щихся 

Содержательная характеристика (тематиче-
ская направленность) 

Расчетная трудо-
емкость, час 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Собеседование 100 % беседа преподавателя с обучающимся по 
изученой теме в конце лабораторного заня-
тия  

1 

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

Составление технологи-
ческой карты по защите 
сельскохозяйственной 
культуры от вредителей, 
болезней и сорняков 

100 % по разделам дисциплины  № 2, 3               2 
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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 (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 обуче-
ния по данной дисциплине, изложенных в п.2.2 настоящей программы  

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен в 5 семестре 

Место экзамена  
в графике учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за счѐт 
учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на экзаменационную 
сессию для обучающихся, сроки которой устанавливаются приказом по 
университету 

2) дата, время и место проведения экзамена определяется графиком 
сдачи экзаменов, утверждаемым деканом выпускающего факультета 

Форма экзамена -  устный 

Процедура проведения экзамена - 
представлена в фонде оценочных средств по дисциплине 
(см. Приложение 9) 

Экзаменационная  программа  
по учебной дисциплине:  

1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине  
(см. Приложение 9)  
2) охватывает разделы (в соответствии с п. 4.1 настоящего документа) 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков: 

представлены в фонде оценочных средств  по дисциплине 
(см. Приложение 9) 
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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 офисных приложений 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 

Баздырев Г. И. Интегрированная защита растений от вредных организмов: учеб-
ное пособие / Г.И. Баздырев, Н.Н. Третьяков [и др.]. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 
2022 – 302 с.  -  ISBN 978-5-16-006469-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1856944   – Режим доступа: для авториз. 
пользователей      

http://znanium.com/ 

Барайщук Г. В. Фитопатология и энтомология : учебное пособие / Г. В. Барайщук, 
А. А. Гайвас, О. А. Шмакова. — Омск : Омский ГАУ, 2013. — 144 с. — ISBN 978-5-
89764-407-0. — Текст : электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/64846 – 
Режим доступа: для авториз. пользователей      

http://e.lanbook.com/ 

Кирюшин, В. И. Агротехнологии : учебник / В. И. Кирюшин, С. В. Кирюшин. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1889-3. — Текст : 
электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/168811 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com/ 

Интегрированная защита растений : учебное пособие / составитель С. И. Руда-
кова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2018. — 316 с. — Текст : электронный . — 
URL: https://e.lanbook.com/book/143009  — Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей.  

http://e.lanbook.com/ 

Бурлака  Г. А. Интегрированная защита садовых растений : учебное пособие / Г. 
А. Бурлака, Е. В. Перцева. — Самара : СамГАУ, 2019. — 155 с. — ISBN 978-5-
88575-582-5. — Текст : электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/130530  – 
Режим доступа: для авториз. пользователей      

http://e.lanbook.com/ 

Фитопатология: учебник / О.О. Белошапкина, Ф.С. Джалилов, И.В. Корсак; под 
ред. О. О. Белошапкиной. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

Библиотека Тарского филиа-
ла ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Защита и карантин растений : научно-практический журнал / Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации. – Москва. - ISSN 1026-8634  

Библиотека Тарского филиа-
ла ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 
 

 

https://znanium.com/catalog/product/1856944
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/book/64846
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/168811
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/143009
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/130530
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  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 лекций с исполь-

зованием презентаций на основе современных мультимедийных средств. Занятия лабораторного ти-
па проводятся групповым методом. 

В ходе изучения дисциплины необходимо выполнить внеаудиторную работу, которая состоит 
из следующих видов работ: самостоятельное изучение тем, самоподготовка к аудиторным занятиям, 
составление технологической карты по защите сельскохозяйственной культуры от вредителей, бо-
лезней и сорняков, участие в контрольно-оценочных мероприятиях.  

На самостоятельное изучение выносятся темы:  
Интегрированная защита растений (ИЗР) – новый этап 
системно-экологического направления еѐ развития. 
Оценка эффективности интегрированной защиты растений. 
Теоретические и методологические основы разработки систем интегрированной защиты растений. 

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 о теоретических основах интегрированной защиты растений, особенно-
стях интеграции методов защиты растений от наиболее значимых видовых популяций вредных орга-
низмов, выборе оптимальные видов, норм и сроков использования химических и биологических 
средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной растительностью, вредителями и бо-
лезнями. 

2) получение знаний о учете экономических порогов вредоносности при обосновании необхо-
димости применения пестицидов, использовании энтомофагов и акарифагов в рамках биологической 
защиты растений, влиянии природных и хозяйственных факторов на распространение сорняков, бо-
лезней и вредителей, перечне карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней 
растений и растений-сорняков), основных характеристиках и спектрах действия пестицидов, приме-
няемых в сельском хозяйстве; 

3) заложение основ знаний о правилах смешивания различных препаративных форм средст-
вах защиты растений, микробиологических и биологических препаратах для защиты растений и рег-
ламенте их применения, влиянии агротехнических мероприятий на распространение вредителей, бо-
лезней и сорняков 

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 о типах болезней; методах защиты расте-
ний от болезней, биологии размножения и развития насекомых; классификации экологических факто-
ров; методах защиты растений от вредителей, 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-
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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. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
 

 
Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

 

Цель – формировать умения получать, обрабатывать 
и сохранять источники информации, анализировать 
учебный материал, выделять наиболее значимые 
структурные элементы, преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальную форму 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены практические занятия. После выполне-

ния практической работы индивидуально представляет отчет и обсуждает с преподавателем итог ее 
выполнения.  

 
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 представ-
лять материал; формировать умения работать в 
группе; формировать умения выделять и анали-
зировать материал 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

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

беседа, электронное тестирование (рубежный и промежуточный контроль).  
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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5.3. Организация выполнения и проверка технологической карты по защите сельскохо-
зяйственной культуры от вредителей, болезней и сорняков. 

Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает темы, для составления технологиче-
ской карты по защите культуры от вредителей, болезней и сорняков, определяет сроки ВАРС и пре-
доставления отчетных материалов преподавателю. Форма отчетности – технологическая карта. 

Преподавателю необходимо пояснить общий алгоритм выполнения работы: 
1) изучить рекомендованную учебную литературу, электронные ресурсы по теме, поработать 

со справочником препаратов; 
2) составить план защитных мероприятий; 
3) разработать технологическую карту; 
4) предоставить на проверку в установленные сроки. 
Проверка технологической карты осуществляется на практических занятиях.  

 
ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

- оценка «зачтено» выставляется, если в работе нет существенных замечаний, видно, что 
обучающийся умеет работать с литературой, правильно разработал систему защитных мероприятий 
от вредных объектов; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если имеются грубые ошибки в выборе препаратов и 
мероприятий методов защиты от вредителей, болезней и сорняков по заданию. 

 
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, по дисциплине Б1.О.25 Фитопа-
тология и энтомология, на которую опирается содержание данной дисциплины. 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 – экзамен. Участие в процедуре получения экзамена 

осуществляется за счѐт учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на изучение дисциплины. 
Основные условия получения экзамена: 
1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался 

об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование. 
Плановая процедура получения экзамена: 
1)   За период обучения сданы отчеты по всем лабораторным, практическим занятиям; 
2) На последнем практическом занятии он сдаѐт составленную технологическую карту; 
3) В период зачѐтной недели обучающийся сдаѐт тестирование; 
4) В период зачѐтной недели 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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