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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 подготовки35.03.04 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 обязательной части блока 1 «Дисциплины» ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
 
1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены измене-

ния и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствова-
ния, которые отражаются в п. 9 рабочей программы.  

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к реше-
нию задач профессиональной деятельности следующих типов:к  производственно-технологической; 
организационно-управленческой; научно-исследовательской  видам деятельности;к решению им 
профессиональных задач, предусмотренных федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки, а также ОПОП ВО университе-
та, в рамках которой преподаѐтся данная дисциплина. 

 
Цель дисциплины: формирование современных представлений об уровне научных достиже-

ний в области клеточной и генетической инженерии; знакомство с современными промышленными 
биотехнологическими процессами. 

 
2.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освое-

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

циями: 
 

Компетенции, 
в формировании которых 

задействована дисциплина 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижений ком-
петенции 

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 5 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен реализо-
вывать современ-
ные технологии и 
обосновывать их 
применение в про-
фессиональной 
деятельности 
 
 

ОПК-4.1 Использу-
ет материалы поч-
венных и агрохи-
мических исследо-
ваний, прогнозы 
развития вредите-
лей и болезней, 
справочные мате-
риалы в профес-
сиональной дея-
тельности 

сущность  гормо-
нальной регуля-
ции, клеточной и 
генетической 
инженерии в 
качестве основы 
для современных 
технологий рас-
тениеводства 

применять знания о 
гормональной регу-
ляции, клеточной и 
генетической инже-
нерии для созда-
ния,  размножения и 
оздоровления рас-
тений.  
  

владеть навыками 
создания культур 
клеток и тканей для 
создания и размно-
жения растений и 
микроорганизмов 

. 
 



3 
 

2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
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Индикаторы 
компетенции 

Показатель оценива-
ния – знания, умения, 

навыки (владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 
формиро-
вания ком-
петенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудовле-
творительно» 

Оценка «удовле-
творительно» 

Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в пол-
ной мере не сфор-
мирована. Имею-
щихся знаний, уме-
ний и навыков не-
достаточно для ре-
шения практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции соот-
ветствует мини-
мальным требова-
ниям. Имеющихся 
знаний, умений, на-
выков в целом дос-
таточно для реше-
ния практических 
(профессиональ-
ных) 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 

ОПК-4 Спо-
собен реали-
зовывать со-
временные 
технологии и 
обосновывать 
их примене-
ние в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-4.1   Полнота зна-
ний 

Знает сущность  гор-
мональной регуляции, 
клеточной и генетиче-
ской инженерии в ка-
честве основы для со-
временных технологий 
растениеводства 

Уровень знаний ни-
же минимальных 
требований, имели 
место грубые ошиб-
ки 
 

Минимально допус-
тимый уровень зна-
ний, допущено мно-
го негрубых ошибок  
 

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

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

Собеседо-
вание, тест, 
презента-
ция 

Наличие уме-
ний 

Умеет применять зна-
ния применять знания 
о гормональной регу-
ляции, клеточной и 
генетической инжене-
рии для создания,  
размножения и оздо-
ровления растений.  

При решении стан-
дартных задач не 
продемонстрирова-
ны основные уме-
ния, имели место 
грубые ошибки 

Продемонстрирова-
ны основные уме-
ния, решены типо-
вые задачи с негру-
быми ошибками, 
выполнены все за-
дания, но не в пол-
ном 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 на-
выков (вла-
дение опы-
том) 

Имеет навыки  созда-
ния культур клеток и 
тканей для создания и 
размножения растений 
и микроорганизмов 

При решении стан-
дартных задач не 
продемонстрирова-
ны базовые навыки,  
имели место грубые 
ошибки  

Имеется минималь-
ный набор навыков 
для решения стан-
дартных задач с 
некоторыми недоче-
тами  

Продемонстрированы 
базовые навыки при 
решении стандартных 
задач с некоторыми 
недочетами  

Продемонстрированы 
навыки при решении 
нестандартных задач 
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 содержание 
данной дисциплины  

Индекс и наимено-
вание  дисциплин, 
практик, для кото-
рых содержание 

данной дисципли-
ны выступает ос-

новой 

Индекс и наименование дис-
циплин, практик, с которыми 
данная дисциплина осваи-
вается параллельно в ходе 

одного семестра 

Индекс и наимено-
вание 

Перечень требований,  
сформированных в ходе изучения 
предшествующих (в модальности 
«знать и понимать», «уметь де-

лать», «владеть навыками») 

Б1.О.21 Физиоло-
гия и биохимия 
растений  
 
 
 

 - сущность физиологических про-
цессов, протекающих в раститель-
ном организме, их зависимость от 
внешних условий и значение для 
продукционного процесса; 

- применять знания о физиологиче-
ском состоянии растений и ценозов в 
современных технологиях растение-
водства; 
- владеть навыками улучшения роста, 
развития и качества продукции в со-
временных технологиях растениевод-
ства. 

- Б1.В.05 Хранение и перера-
ботка продукции растение-
водства, 
Б1.В.06 Экономика и органи-
зация предприятий АПК,  
Б1.В.10 Системы земледе-
лия,  
Б2.О.02.03(Пд) Предди-
пломная практика 
 

* - 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 приоб-
ретению 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 ком-
понент ориентирован на: 

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

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, формиро-
вание 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 эти-

ки, 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. 

 
 
 
 



5 
 

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина изучается в 8 семестре 4 курса. 
Продолжительность семестра 12 4/6 недель. 
 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма 

8 сем. 

1. Аудиторные занятия, всего 72 

- лекции 20 

- практические занятия (включая семинары) 8 

- лабораторные работы 44 

2. Внеаудиторная академическая работа  72 

2.1Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ:  20 

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  задания в виде** 
- Электронной презентации 20 

2.2Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  14 

2.3Самоподготовка к аудиторным занятиям 18 

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): 

20 

3. Получение зачѐта с оценкой по итогам освоения дисциплины + 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 144 

Зачетные единицы 4 

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

 

 
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 распределение 
по видам учебной работы, час. 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 Научные основы биотехнологии. 19 2 2   17 4 Собесе-
дование, 
тест, пре-
зентация О

П
К

-4
 

2 Микробиотехнология.  27 10 4  6 17 4 

3 
Клеточная и  генетическая инженерия 
растений. 

69 50 10 6 34 19 6 

4 Сельскохозяйственная биотехнология. 29 10 4 2 4 19 6 

 Промежуточная аттестация - × × × × × × Зачет с 
оценкой 

 

Итого по дисциплине 144 72 20 8 44 72 20   
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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. Применяемые инте-

рактивные формы 
обучения 

р
а

зд
е

л
а

  

л
е

кц
и

и
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 1 

Тема: Научные основы биотехнологии. 

1.Биотехнология – новая комплексная отрасль. 
2. История возникновения и формирования биотех-
нологии. 
3. Технологические основы биотехнологических про-
изводств. 
4. Элементы слагающие биотехнологические процес-
сы. 

2   

2 2 

Тема:  Биотехнология производства метаболитов. 

1. Классификация продуктов биотехнологических 
производств 
2.Принципы культивирования микроорганизмов. 
3.Выделение конечных продуктов ферментации. 
4. Микробиотехнологические процессы (получение 
продуктов брожения, органических кислот, антимик-
робных веществ, аминокислот, витаминов, микробных 
препаратов и полимеров). 

4  

3 

3 

Тема: Основы генетической инженерии. 

1.Генетическая инженерия, принципы. Возможности. 
Области применения биологических агентов, полу-
ченных методами генетической инженерии. 
2. Генетическая инженерия растений. 
3. Улучшение качества зерна методами генной инже-
нерии. 
4. Получение трансгенных растений, устойчивых к 
стрессовым воздействиям. 
Получение трансгенных растений, устойчивых к насе-
комым. 
5. Получение трансгенных растений, устойчивых к 
грибной, бактериальной и вирусной инфекции. 
6. Получение трансгенных растений, устойчивых к 
гербицидам. 

4   

 

4,5 

Тема: Основы клеточной инженерии растений. 

1. Типы культур клеток и тканей, краткая история 
предмета. 
2.Методы и условия культивирования изолированных 
тканей и клеток растений. Культура каллусных тка-
ней. 
3. Клональное микроразмножение и оздоровление 
растений. 
4. Криосохранение. 

6  Презентация на ос-
нове современных 
мультимедийных 
средств. 
 

4 
 

6,7 

Тема: Сельскохозяйственная биотехнология. 

1. Культура изолированных клеток и тканей в селек-
ции растений. 
2. Фитогормоны и синтетические регуляторы в био-
технологии растений. 
3. Биотехнологические методы получения фитогор-
монов и фиторегуляторов. 
4. Применение достижений современной биотехноло-
гии в агропромышленном производстве. 

4   

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 
занятия 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, 
2 

Генетическая инженерия. 4   

ОСП 

Трансгенные растения: мифы и факты. 

Биобезопасность биотехнологической продук-
ции. 

3 
3,
4 

Культуры растительных клеток. 4 Семинар -
конференция 

 
Клональное микроразмножение. 

4 
Биотехнология растений и сельскохозяйствен-
ное производство. 

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

- очная форма обучения 8 - очная форма обучения 4 

- 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 конкрет-

ной 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

е
н
я
е
м

ы
е

 и
н
те

-

р
а

кт
и

в
н
ы

е
 ф

о
р

м
ы

 

о
б

у
ч
е
н
и

я
* 

р
а

зд
е

л
а
 

Л
З

* 

Л
Р

* очная 
форма 

заочная 
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 9 

2 

1 1 
Ознакомление с организацией работы 
биотехнологической лаборатории.  

2  + -  

2 2 
Обеспечение асептических условий 
культивирования клеток (тканей). 

2  + - 

 
 
 
 
 
 
 

работа в 
малых 
группах 

3 3 
Приготовление искусственных пита-
тельных сред. 

2  + - 

3 

4 4 
Получение культур тканей из различных 
объектов. 

2  + - 

5 5 
Получение культур изолированных за-
родышей пшеницы. 

2  + - 

6 6 
Пассирование культуры ткани на све-
жую питательную среду. Индукция 
морфогенеза в каллусе пшеницы. 

2  + - 

7 7 
Получение суспензионной культуры из 
каллусов картофеля.  

2  + - 

8 8 
Характеристика суспензионной культу-
ры. 

2  + - 

9 9 
Получение андрогенных гаплоидов. 
Культура изолированных пыльников. 

2  + - 

10 10 
Выделение и культивирование апи-
кальных меристем картофеля. 

2  + - 
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11 11 
Клональное микроразмножение карто-
феля методом активации пазушных 
меристем. 

2  + - 

12 12 
Клональное микроразмножение овощ-
ных культур. 

2  + - 

13 13 
Клональное микроразмножение ягод-
ных культур. 

2  + - 

14 14 

Индукция образования адвентивных 
почек непосредственно на гипокотиль-
ных сегментах стерильных проростков 
подсолнечника. 

2  + - 

15 15 
Адаптация пробирочных растений к 
почвенным условиям выращивания 

2  + - 

16 16 
Выделение плазмидной ДНК из бакте-
риальных клеток 

2  + - 

17 17 
Выделение ядер и ядерной ДНК из рас-
тительных тканей. 

2  + -  

18,1
9 

18 
Трансформация двудольных растений 
агробактериями с помощью метода 
листовых дисков 

4  + -  

20 19 
Использование полимеразной цепной 
реакции для размножения фрагментов 
ДНК растений 

2  + -  

4 
21 20 

Действие фитогормонов на рост расте-
ний. 

2  + -  

22 21 
Влияние ауксинов на укоренение че-
ренков. 

2  + -  

Итого ЛР 20 Общая трудоемкость ЛР 44  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 электронной презентации 

 
5.1.2.1 Место электронной презентации в структуре дисциплины 

Разделы дисциплины, освоение которых обучающимися сопровожда-
ется или завершается выполнением презентации 

Компетенции, формирование/развитие 
которых обеспечивается в ходе вы-

полнения презентации № Наименование  

1 Научные основы биотехнологии. ОПК-4 Способен реализовывать со-
временные технологии и обосновы-
вать их применение в профессиональ-
ной деятельности 

2 Микробиотехнология.  

3 Клеточная и  генетическая инженерия растений. 

4 Сельскохозяйственная биотехнология. 

 
5.1.2.2 Перечень примерных тем электронной презентации 

1. Основные направления биотехнологии.  
2. Этапы культивирования изолированных тканей растений. История развития метода.  
3. Культура каллусных клеток в получении веществ вторичного синтеза.  
4. Особенности и генетика каллусных клеток.  
5. Гормононезависимые (привыкшие) растительные ткани.  
6. Получение гаплоидов in vitro и использование их в селекции.  
7. Криосохранение растений.  
8. Получение растений-регенерантов, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессовым 

факторам.  
9. Фитогормоны и регуляторы роста в растениеводстве. 
10. Синтетические регуляторы роста и развитие растений.  
11. Производство незаменимых аминокислот. 
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12. Реутилизация промышленных и с/х отходов с помощью методов биотехнологии. 
13. Биотехнология в кормопроизводстве. Клеточная и тканевая биотехнология кормовых куль-

тур. 
14. Биоконверсия органических отходов: технология производства биогаза. 
15. Каллус как основа создания клеточных культур in vitro. Морфофизиологическая характери-

стика каллусных тканей. 
16. Культура изолированных клеток и тканей в селекции растений. 
17. Достижения клеточной биотехнологии в растениеводстве. 
18. Факторы, влияющие на морфогенез in vitro. 
19. Этапы микроклонального размножения растений. 
20. Биотехнология производства «одноклеточного» белка. Продуценты белка. 
21. Применение фиторегуляторов для повышения урожайности полевых культур.  
22. Применение фиторегуляторов для повышения урожайности овощных культур.  
23. Применение фиторегуляторов для повышения урожайности зернобобовых культур.   
24. Применение фиторегуляторов для повышения урожайности кормовых культур.  
25. Разработка и применение биопестицидов для защиты культурных растений.  

 

5.1.2.3 Информационно-методические и материально-техническое обеспечение процесса 
выполнения электронной презентации. 

1. Материально-техническое обеспечение процесса выполнения электронной презентации – см. 
Приложение 6. 

2. Обеспечение процесса выполнения электронной презентации 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 выполнил презентацию, смог всесторон-

не раскрыть теоретическое содержание темы. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил презентацию и не смог 

всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 
 

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 про-
цессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания 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 разде-
ла дисципли-

ны 

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

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Форма текущего 
контроля по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1 

Тема: Научные основы биотехнологии. 

1.Аппаратура для реализации биотехнологических про-
цессов и получения конечного продукта. Типы фермен-
тационных аппаратов, применяемых в анаэробных и 
аэробных процессах ферментациии (поверхностное 
культивирование, глубинное, гомогенное проточное и 
периодическое). 
2. Совокупность методов для контроля и управления 
биотехнологическими процессами. Моделирование и 
оптимизация процессов получения целевых продуктов. 

3 

фронтальная бесе-
да,  
тестирование  

2 

Тема: Промышленная микробиология. 

1.Промышленный синтез антибиотиков. 
2.Продуценты и среды. 
3.Классификация антибиотиков. 
4.Особенности ферментации.  
5.Стадийность процесса. Выделение и очистка конеч-
ного продукта. 

3 
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3 

Тема: Основы генетической инженерии. 

1.Повышение эффективности процесса фотосинтеза. 
2. Генно-инженерные подходы к решению проблемы 
усвоения азота. 

3 

Тема: Основы клеточной инженерии растений. 

1 . Морфогенез в каллусных тканях как проявление то-
типотентности растительной клетки. 

2 

4 

Тема: Биотехнология кормовых препаратов для 
сельскохозяйственных животных. 

1.Получение кормовых белков. 
2.Производство кормовых витаминов. 
3.Ферментные препараты. 

3 

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 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 (содержа-
ние) самоподготов-

ки 

Организационная 
основа самопод-

готовки 

Общий алгоритм самоподго-
товки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Очная форма обучения 

Лекционные  
занятия 

Повторение ранее 
изученного  
материала 

-  

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

6 

Лабораторные за-
нятия 

Повторение ранее 
изученного  
материала  

План лаборатор-
ного занятия 

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

6 

Практические заня-
тия 

 Повторение ранее 
изученного  
материала 

План практиче-
ского занятия 

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

6 

 
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 мате-
риал и не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 
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5.4 Самоподготовка и участие  
в контрольно-оценочных учебных мероприятиях (работах)проводимых в рамках текущего кон-

троля 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 

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

6 

Тест 100 % по результатам изучения раздела № 1,2,3,4 7 

Электронная презен-
тация 

100 % по разделам дисциплины № 1,2,3,4 7 

 
 

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 -  Зачет с оценкой  

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 

Музафаров Е. Н. Биотехнология. Основы биологии : учебное пособие / Е. Н. Му-
зафаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-8242-
9. — Текст : электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/193279 – Режим 
доступа: для авториз. пользователей       

http://e.lanbook.com/ 

Грязева В. И. Основы биотехнологии : учебное пособие / В. И. Грязева. — Пенза 
: ПГАУ, 2022. — 217 с. — Текст : электронный. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/261539 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com/ 

Основы биотехнологии : учебное пособие / составитель А. А. Панкратова. — Ка-
раваево: КГСХА, 2019. — 75 с. — Текст : электронный . — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133620  — Режим доступа: для авториз. пользовате-
лей. 

http://e.lanbook.com/ 

Кияшко Н. В. Основы сельскохозяйственной биотехнологии : учебное пособие / 
Н. В. Кияшко. — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2014. — 110 с. — Текст : элек-
тронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/70633 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

http://e.lanbook.com/ 

Плотникова Л. Я. Сельскохозяйственная биотехнология: практикум / Л. Я. Плот-
никова. — Омск : Омский ГАУ, 2014. — 80 с. — Текст : электронный. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/60692  – Режим доступа: для авториз. пользовате-
лей       

http://e.lanbook.com/ 

Сельскохозяйственная биология: научно-теоретический журнал / Российская 
академия сельскохозяйственных наук. – Москва.  - ISSN 0131-6397 - Текст : не-
посредственный. 

Библиотека Тарского фи-
лиала 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/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/193279
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/261539
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/133620
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/70633
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/60692
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 прак-

тические 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 про-

граммным обеспечением и выходом в 
сеть Интернет 

Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Учебная аудитория  
Компьютер, проектор, проекционный 

экран 
Лекции, лабораторные, практиче-

ские 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 обу-

чающихся 

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 с использованием пре-

зентаций на основе современных мультимедийных средств. Занятия лабораторного типа проводятся 
групповым методом, практического (семинарского) типа в форме семинара – конференции. 

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

На самостоятельное изучение выносятся темы:  
Научные основы биотехнологии. 
Промышленная микробиология. 
Основы генетической инженерии. 
Основы клеточной инженерии растений. 
Биотехнология кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных. 
После изучения каждого из разделов проводится текущий контроль результатов освоения 

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

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

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

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

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

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

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

1) получение знаний о микробных технологиях, культуре клеток в биотехнологии, клеточной и 
генетической инженерии в качестве основы для современных технологий растениеводства; 

2) получение знаний о создании культур клеток и тканей для размножения растений и микро-
организмов;  

3) получение представления работе с культурами при микроклональном размножении; 
4) заложение основ знаний о гормональной регуляции, клеточной и генетической инженерии 

для создания,  размножения и оздоровления растений.  
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 физиологических процессах, протекающих 
в растительном организме, их зависимости от внешних условий и значении для продукционного про-
цесса, о классификации и биоэкологических особенностях вредных объектов, их движении  в агроце-
нозе; во-вторых, необходимо избегать дублирования материала с другими учебными дисциплинами, 
которые уже изучили либо которые предстоит им изучить. Для этого необходимо преподавателю оз-
накомиться 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 мультиме-
дийных средств. 

 

Цель – формировать умения получать, обрабатывать и 
сохранять источники информации, анализировать учеб-
ный материал, выделять наиболее значимые структур-
ные элементы, преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены практические (семинарские) занятия, ко-

торые проводятся с использованием следующих приемов: 

Семинар-конференция 

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

 
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 
материал; формировать умения работать в группе; фор-
мировать 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 (семинарским) занятиям по дисциплине 

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

 
5.3. Организация выполнения и проверка электронной презентации 

Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает темы презентации, определяет сроки 
ВАРС и предоставления отчетных материалов преподавателю. Форма отчетности – электронная пре-
зентация. 

Преподавателю необходимо пояснить общий алгоритм выполнения работы: 
1) изучить рекомендованную учебную литературу, электронные ресурсы по теме; 
2) составить план изучения темы; 
3) подготовить презентацию; 
4) предоставить на проверку в установленные сроки. 
Проверка презентации осуществляется на практических занятиях. 
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ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил презентацию, смог всесто-

ронне раскрыть теоретическое содержание темы. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил презентацию и не смог 

всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. 
 

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, охватывающие разделы дисци-
плин: Физиологии и биохимии растений и Химические средства защиты растений. Входной контроль 
проводится в виде тестирования. 

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

в виде тестирования. 
Критерии оценки текущего контроля: 
- «зачтено», если тестирование сдано на 60 % и более. 
- «не зачтено» - менее 60 %. 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 8 семестре. Участие в процедуре по-

лучения зачета с оценкой осуществляется за счѐт учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на 
изучение дисциплины. 

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

об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование. 

Плановая процедура получения зачета с оценкой: 
1) За период обучения сданы отчеты по всем лабораторным и практическим (семинарским) 

занятиям; 
2) На последнем практическом занятии он сдаѐт электронную презентацию; 
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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