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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, утверждённый приказом Министерства образо-
вания и науки  от  26.07.2017 г. № 699; 

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

 
1.2 Статус дисциплины Б1.В.08 Фитопатология и энтомология в учебном плане: 
- относится к вариативной части обязательных дисциплин блока 1 ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 
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 научно-
исследовательским, производственно-технологическим, организационно-управленческим видам 
деятельности к решению им профессиональных задач, предусмотренных федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки, а также ОПОП ВО университета, в рамках которой преподаётся данная дисципли-
на. 

 
Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических профессио-
нальных навыков в области зашиты сельскохозяйственных  растений, дающая необходимую ос-
нову им для научного ведения сельского хозяйства. 

 
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 ко-
торых задействова-

на дисциплина 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижений 
компетенции 

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 
Обязательные профессиональные компетенции 

ПК- 
10 

Способен орга-
низовать подго-
товку семян, по-
сев сельскохо-
зяйственных 
культур и уход за 
ними; уточнение 
системы защиты 
растений от 
вредных орга-
низмов и небла-
гоприятных по-
годных явлений 

ПК-10.4  
 
Выбирает опти-
мальные виды, 
нормы и сроки 
использования 
средств защиты 
растений для эф-
фективной борьбы 
с сорной расти-
тельностью, вре-
дителями и бо-
лезнями 

знать методы и 
средства защиты 
растений от вре-
дителей, болез-

ней и сорной рас-
тительностью, 
способы и осо-

бенности приме-
нения пестицидов 
в сельском хозяй-
стве их действие 
на защищаемое 

растение. 

дифференциро-
ванно применять 
методы защиты 
растений в зави-
симости от видо-

вого состава 
вредных организ-
мов и особенно-
стей природно-

климатических зон 

рационального 
научно обоснован-
ного применения 
защитных меро-
приятий против 

вредных объектов 
на основе прогно-
за, сигнализации, 

экономических 
порогов вредонос-
ности с целью ми-

нимизации воз-
действия на при-

родную среду. 
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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 индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Инди-
каторы 
компе-
тенции 

Показатель оценивания 
– знания, умения, навы-

ки (владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 
формиро-

вания 
компетен-

ций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 
2 3 4 5 

Оценка «неудовле-
творительно» 

Оценка «удовлетво-
рительно» 

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 
(профессиональ-
ных) задач 

Сформированность 
компетенции соответ-
ствует минимальным 
требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 
навыков в целом доста-

точно для решения 
практических (профес-

сиональных) 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 ком-
петенции полностью со-
ответствует требовани-
ям. Имеющихся знаний, 
умений, навыков и моти-

вации в полной мере 
достаточно для решения 

сложных практических 
(профессиональных) за-

дач 

Критерии оценивания 
ПК-10 
Способен 
ор-
ганизовать 
подготовку 
семян, 
посев 
сельскохо-
зяйствен-
ных куль-
тур и уход 
за ними; 
уточнение 
системы 
защиты 
растений 
от вред-
ных орга-
низмов и 
неблаго-
приятных 
погодных 
явлений 

ПК-10.4 

 
Выбирает оп-

тимальные 
виды, нормы и 
сроки исполь-

зования 
средств защи-
ты растений 
для эффек-

тивной борьбы 
с сорной рас-
тительностью, 
вредителями и 

болезнями 

Полнота 
знаний 

знать методы и средства 
защиты растений от 

вредителей, болезней и 
сорной растительностью, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение. 

Не знает методы и 
средства защиты 

растений от вредите-
лей, болезней и сор-
ной растительности, 
способы и особенно-

сти применения пести-
цидов в сельском 

хозяйстве их действие 
на защищаемое рас-

тение 

Поверхностно ориентиру-
ется в методах и средст-
вах защиты растений от 
вредителей, болезней и 
сорной растительности, 
способы и особенности 

применения пестицидов в 
сельском хозяйстве их 

действие на защищаемое 
растение 

Свободно ориентируется 
в методах и средствах 

защиты растений от 
вредителей и болезней и 
сорной растительности, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение 

В совершенстве разбирает-
ся в методах и средствах 

защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорной 

растительности, способы и 
особенности применения 
пестицидов в сельском 

хозяйстве их действие на 
защищаемое растение и 
готов применить это на 

практике 

индиви-
дуаль-
ное за-
дания, 
тест, 

собесе-
дование 

 

Наличие 
умений 

дифференцированно 
применять методы за-
щиты растений в зави-
симости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-
климатических зон 

Не умеет дифферен-
цированно применять 
методы защиты расте-
ний в зависимости от 

видового состава 
вредных организмов и 
особенностей природ-
но-климатических зон 

Поверхностно ориентиру-
ется в разделении мето-
дов защиты растений в 

зависимости от видового 
состава вредных организ-
мов и особенностей при-
родно-климатических зон 

Свободно ориентируется  
в разделении методов 

защиты растений в 
зависимости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-климатических 
зон 

В совершенстве разбирает-
ся в дифференциации 

методов защиты растений в 
зависимости от видового 
состава вредных организ-
мов и особенностей при-

родно-климатических зон и 
готов применить это на 

практике 
Наличие 
навыков 
(владе-

ние опы-
том) 

рационального научно 
обоснованного приме-
нения защитных меро-
приятий против вред-

ных объектов на основе 

Не владеет рацио-
нального научно обос-
нованным применени-

ем защитных меро-
приятий против вред-

Поверхностно ориентиру-
ется в рационально науч-
но обоснованных спосо-

бах применения защитных 
мероприятий против 

Свободно ориентируется 
в рационально научно 

обоснованных способах 
применения защитных 
мероприятий против 

В совершенстве разбирает-
ся в рационально научно 
обоснованных способах 
применения защитных 

мероприятий против вред-
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прогноза, сигнализации, 
экономических порогов 
вредоносности с целью 
минимизации воздейст-
вия на природную сре-

ду 

ных объектов на осно-
ве прогноза, сигнали-
зации, экономических 

порогов вредоносности 
с целью минимизации 
воздействия на при-

родную среду 

вредных объектов на 
основе прогноза, сигнали-

зации, экономических 
порогов вредоносности с 
целью минимизации воз-
действия на природную 

среду 

вредных объектов на 
основе прогноза, сигна-
лизации, экономических 
порогов вредоносности с 

целью минимизации 
воздействия на природ-

ную среду 

ных объектов на основе 
прогноза, сигнализации, 
экономических порогов 
вредоносности с целью 

минимизации воздействия 
на природную среду и готов 
применить это на практике 
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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 инди-
катора 

достиже-
ний ком-
петенции 

Инди-
каторы 
компе-
тенции 

Показатель оценива-
ния – знания, умения, 

навыки (владения) 

Уровни сформированности компетенций Фор-
мы и 
сред-
ства  
кон-

троля 
фор-
миро-
рова-

ва-
ния 
ком-

петен
тен-
ций 

компетенция не сфор-
мирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 
Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 
Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений и навыков не-
достаточно для реше-
ния практических (про-
фессиональных) задач 

1. Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практи-
ческих (профессиональных) задач. 
2. Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для ре-
шения стандартных практических (профессиональных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно 
для решения сложных практических (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 
ПК-10 Спо-
собен орга-
низовать 
подготовку 
семян, посев 
сельскохо-
зяйственных 
культур и 
уход за ни-
ми; уточне-
ние системы 
защиты рас-
тений от 
вредных 
организмов 
и неблаго-
приятных 
погодных 
явлений 

ПК-10.4 

 
Выбирает 
оптималь-
ные виды, 
нормы и 
сроки ис-
пользова-

ния средств 
защиты 

растений 
для эффек-

тивной 
борьбы с 
сорной 

раститель-
ностью, 

вредителя-
ми и бо-
лезнями 

Полнота 
знаний 

знать методы и средст-
ва защиты растений от 
вредителей, болезней и 
сорной растительности, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение 

Не знает методы и сред-
ства защиты растений от 
вредителей, болезней и 
сорной растительности,, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение 

     Поверхностно знаком с методами и средствами защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорной растительности, способами и особенностями приме-
нения пестицидов в с\х их действие на защищаемое растение; 
     Знает методы и средства защиты растений от вредителей, болезней и сор-
ной растительности, способы и особенности применения пестицидов в сель-
ском хозяйстве их действие на защищаемое растение; 
     Уверенно знает методы и средства защиты растений от вредителей, болез-
ней и сорной растительности, способы и особенности применения пестицидов в 
сельском хозяйстве их действие на защищаемое растение и готов применить 
это на практике. 

рефе-
рат, 
тест, 
собе-
седо-
вание 

 

Наличие 
умений 

дифференцированно 
применять методы за-
щиты растений в зави-
симости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-климатических 
зон 

Не умеет дифференци-
рованно применять ме-

тоды защиты растений в 
зависимости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-климатических 
зон 

    Умеет поверхностно применять методы защиты растений в зависимости от 
видового состава вредных организмов и особенностей природно-климатических 
зон; 
     Умеет применять методы защиты растений в зависимости от видового со-
става вредных организмов и особенностей природно-климатических зон; 
     Умеет в совершенстве дифференцированно применять методы защиты рас-
тений в зависимости от видового состава вредных организмов и особенностей 
природно-климатических зон и готов применить это на практике. 

Наличие 
навыков 

(владение 
опытом) 

рационального научно 
обоснованного приме-
нения защитных меро-
приятий против вред-
ных объектов на осно-
ве прогноза, сигнали-
зации, экономических 

порогов вредоносности 
с целью минимизации 
воздействия на при-

родную среду 

Не владеет рациональ-
ного научно обоснован-
ным применением за-
щитных мероприятий 

против вредных объектов 
на основе прогноза, 

сигнализации, экономи-
ческих порогов вредо-

носности с целью мини-
мизации воздействия на 

природную среду 

     На минимальном уровне владеет научно обоснованным применением за-
щитных мероприятий против вредных объектов на основе прогноза, сигнализа-
ции, экономических порогов вредоносности с целью минимизации воздействия 
на природную среду; 
       Владеет научно обоснованным применением защитных мероприятий про-
тив вредных объектов на основе прогноза, сигнализации, экономических поро-
гов вредоносности с целью минимизации воздействия на природную среду; 
       Владеет в  совершенстве научно обоснованным применением защитных 
мероприятий против вредных объектов на основе прогноза, сигнализации, эко-
номических порогов вредоносности с целью минимизации воздействия на при-
родную среду и готов применить это на практике. 
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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 данной 
дисциплины выступает 

основой 

Индекс и наименование 
дисциплин, практик, с ко-
торыми данная дисципли-

на осваивается парал-
лельно в ходе одного се-

местра 

Индекс и наиме-
нование 

Перечень требований,  
сформированных в ходе изучения 

предшествующих  
(в модальности «знать и пони-

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

Б1.О.12 Ботани-
ка 
 

знать основные экологические 
факторы и их классификацию; эко-
логические закономерности разви-
тия агроценозов; особенности рос-
та и развития растений в фитоце-
нозах, принципы системной опти-
мизации фитосанитарного состоя-
ния агроэкосистем. 
умеет: определять физиологиче-
ское состояние растений в фитоце-
нозе и ценоза в целом, фитосани-
тарное состояние агроэкосистем. 
владеет: современными методами 
регулирования продукционного 
процесса 
растений; современными методами 
диагностики фитосанитарного со-
стояния агроэкосистем. 

Б1.В.01 Земледелие 
 

Б1.В.04 Механизация рас-
тениеводства 

Б1.О.21 Физио-
логия и биохи-
мия растений 
 

Б1.В.11 Защита растений 
 

Б1.О.29 Агрохимия 

Б1.О.13 Микро-
биология 

Б1.В.10 Системы земле-
делия 

Б1.О.28 Общая генетика 

Б1.О.22 Почво-
ведение с осно-
вами географии 
почв 

Б1.В.10 Системы земле-
делия 
Б1.В.02 Растениеводство 

 

* - 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: 
 учёт 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 приёма экзамена 

по предыдущей. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 

В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 
формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие 
творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют 
приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная 
работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков 
самоконтроля. 

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

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

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

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

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

этики, культуры экономического мышления, делового общения. 
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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: очная форма  в 3,4 семестрах 2 курса, заочная форма 2, 3 курс.  
Продолжительность 3 семестра 17  4/6, 4 семестра 9  1/6 недель. 
 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 
семестр, курс* 

очная форма заочная форма 
№ 3 сем. № 4 сем. № 2 курса № 3 курса 

1. Аудиторные занятия, всего 36 36 6 6 
- лекции 14 14 2 2 
- практические занятия (включая семинары) 4 4 - - 
- лабораторные работы 18 18 4 4 

2. Внеаудиторная академическая работа  36 36 62 93 
2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  
работ:   

    

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  зада-
ния в виде** 

    

- индивидуального задания  4  4 
- реферат 4  4  

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  10 10 24 43 
2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 10 10 20 26 
2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего кон-
троля освоения дисциплины  (за исключением  учтённых в пп. 
2.1 – 2.2): 

12 12 12 20 

3. Получение зачёта по итогам освоения дисциплины   4  
3. Подготовка и сдача экзамена по итогам освоения дисцип-
лины 

0 36 0 9 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 72 108 72 108 

Зачетные единицы 2 3 2 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), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела 

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

Ф
о

р
м

ы
 т

е
ку

щ
е

го
 

ко
н
тр

о
л

я
 у

с
п
е

в
а

е
м

о
ст

и
 и

 
п
р

о
м

е
ж

ут
о

ч
н
о

й
  

а
тт

е
ст

а
ц

и
и
 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 ф
о
р

-
м

и
р

о
в
а

н
и

е
 к

о
то

р
ы

х
 о

р
и

е
н
ти

-
р

о
в
а

н
 р

а
зд

е
л

 

о
б

щ
а

я
 

Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
с
е

го
 

Ф
и

кс
и

р
о

в
а

н
н
ы

е
 

в
и

д
ы

 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

(в
с
е

х 
ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очная форма обучения 

3 семестр 

 Введение в курс фитопатологии          
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-
10 

1 

Болезнь растений         

1.1 Патологический процесс. Классифика-
ция. Симптомы болезней. Диагностика 

3 1 1   2 
2 тест 

1.2 Основные типы болезней 5 3 1  2 2 

1.3 Нехватка и избыток  элементов мине-
рального питания 

6 4 2  2 2 

2 

Возбудители болезней        

2.1 Типы паразитизма. Филогенетическая 
специализация и эволюция паразитизма 

3 1 1   2 
тест 

2.2 Иммунитет растений к инфекционным 
болезням. Методы диагностики 

3 1 1   2 

2.3 Динамика развития и распространения 
инфекционных болезней. Путь распростра-
нения возбудителей болезней 

2     2 

2.5 Возбудители болезней с/х растений 3 1 1   2 

2.6  Грибы - возбудители болезней растении 5 3 1  2 2 

2.7 Размножение грибов  и типы спороно-
шения 

4 2   2 2 

3 Методы и средства защиты растений от 
болезней 

      
  

3.1 Агротехнический метод  защиты расте-
ний от болезней 

2,5 0,5 0,5   2 
2 тест 

3.2 Химический, биологический, селекцион-
но-семеноводческий, физико-механический. 

2,5 0,5 0,5   2 

3.3 Прогноз сигнализации, карантин расте-
ний. 

2 0    2 

1-3 Итоговое занятие по разделу общей фито-
патологии 

2 2  2   
тест 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Специализированные болезни с/х расте-
ний 

      
 

4.1 Головня хлебных злаков и борьба с  ней 4 3 1  2 1 тест 

4.2 Ржавчина хлебных злаков и борьба с  
ней 

4 3 1  2 1 
тест 

4.3 Корневые гнили злаков и борьба с  ними 5 3 1  2 2 тест 

5.4 Болезни зерновых, зернобобовых куль-
тур, многолетних трав, технических культур 

5 3 1  2 2 
тест 

4.5 Болезни картофеля 4,5 2,5 0,5  2 2  

4.6 Болезни томатов рассады 2,5 0,5 0,5   2  

4.7 Болезни хранения с/х культур 2 0    2  

1-4 Итоговое занятие разделу фитопатологии 2 2  2      

 Промежуточная аттестация  × × × × × × зачет  
Итого по дисциплине в 3 семестре 72 36 14 4 18 36 4   
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4 семестр 

1 Введение в энтомологию 2 2 2     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-
10 

2 

Морфология, анатомия и физиология 
насекомых 

      

2.1 Морфология насекомых. Анатомия и 
физиология насекомых 

4 3 1  2 1 тест 

2.2 Типы личинок и куколок 2 2  2    

2.3 Биология размножения и развития насе-
комых 

2 1 1   1 

2.4 Морфологические и биологические ха-
рактеристики главнейших отрядов насеко-
мых 

 
4 

 
4 

 
2 

  
2 

 тест 

3 

Экология насекомых, свойства популя-
ций насекомых 

       

3.1 Экологические факторы влияющие на 
жизнедеятельность насекомых 

1,5 0,5 0,5   1 

3.2 Динамика численности насекомых 1,5 0,5 0,5   1 

3.3 Внутривидовые и межвидовые отноше-
ния насекомых 

1,5 0,5 0,5   1 

3.4 Основные типы повреждений 3,5 2,5 0,5  2 1 

3.5  Составление фенологических календа-
рей жизнедеятельности насекомых  

6 2  2  4 

4 

Методы защиты растений от вредителей        

4.1 Агротехнический метод  защиты расте-
ний 

4 2 2   2 

4.2 Химический метод  защиты растений  3 1 1   2 

4.4 Физико-механические методы  защиты 
растений   

2 1 1   1 

4.5 Биологический метод  защиты растений. 
Применение энтомофагов и акарифагов 

3 1 1   2 

4.6 Карантин растений. Средства и меха-
низмы для реализации карантинных мер. 
Меры по обеспечению карантинной фито-
санитарной безопасности в соответствии с 
законодательством РФ в области фитоса-
нитарной безопасности 

 
 

11 

 
 

1 

 
 

1 

   
 

10 

5 

 

 

 Специализированные вредители         

5.1 Многоядные вредители 4 2   2 2 тест 

5.2 Вредители зерновых культур 4 2   2 2 тест 

5.3 Вредители зернобобовых культур 2 1   1 1 тест 

5.4 Вредители капустных культур 3 2   2 1 тест 

5.5 Вредители пасленовых и маревых куль-
тур 

2 1   1 1 тест 

5.6 Вредители плодово-ягодных культур 3 2   2 1 тест 

5.7 Вредители хранения 3 2   2 1 тест 

 Промежуточная аттестация 36 × × × × × × Экзамен  

Итого по дисциплине в 4 семестре 108 36 14 4 18 36 4   
Заочная форма обучения 

2 курс 

 Введение в курс фитопатологии          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-

1 

Болезнь растений         

1.1 Патологический процесс. Классифика-
ция. Симптомы болезней. Диагностика 

4,5 0,5 0,5   4 

 
 
 
 
 
2 

 

1.2 Основные типы болезней 4,5 0,5 0,5   4  

1.3 Нехватка и избыток  элементов мине-
рального питания 

4 0    4 
 

2 

Возбудители болезней 0 0      

2.1 Типы паразитизма. Филогенетическая 
специализация и эволюция паразитизма 

4,5 0,5 0,5   4 
 

2.2 Иммунитет растений к инфекционным 
болезням. Методы диагностики 

2 0    2 
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2.3 Динамика развития и распространения 
инфекционных болезней. Путь распростра-
нения возбудителей болезней 

2 0    2 
 10 

2.5 Возбудители болезней с/х растений 4 0    4  

2.6  Грибы - возбудители болезней растений 4,5 0,5 0,5   4  

2.7 Размножение грибов  и типы спороноше-
ния 

4 0    4 
 

3 Методы и средства защиты растений от 
болезней 

      

 
 
 
 
2 

 

3.1 Агротехнический метод  защиты расте-
ний от болезней 

2 0    2 
 

3.2 Химический, биологический, селекцион-
но-семеноводческий, физико-механический. 

2 0    2 
 

3.3 Прогноз сигнализации, карантин расте-
ний. 

4 0    4 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Специализированные болезни с/х расте-
ний 

0 0     
 

4.1 Головня хлебных злаков и борьба с  ней 5 1   1 4  

4.2 Ржавчина хлебных злаков и борьба с  
ней 

5 1   1 4 
 

4.3 Корневые гнили злаков и борьба с  ними 5 1   1 4  

4.4 Болезни зернобобовых культур, много-
летних трав, технических культур 

5 1   1 4 
 

4.5 Болезни картофеля 2 0    2  

4.6 Болезни рассады 2 0    2  

4.7 Болезни хранения с/х культур 2 0    2   

Промежуточная аттестация 4 × × × × × × тест  
Итого по дисциплине в 3 семестре 72 6 2 0 4 62    

3 курс 

1 Введение в энтомологию 2     2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-
10 

2 

Морфология, анатомия и физиология 
насекомых 

      

2.1 Морфология насекомых. Анатомия и 
физиология насекомых 

4 1 0,5  0,5 3 тест 

2.2 Типы личинок и куколок 2,5 0,5   0,5 2  

2.3 Биология размножения и развития насе-
комых 

4     4 

2.4 Морфологические и биологические ха-
рактеристики главнейших отрядов насеко-
мых 

6     6 тест 

3 

Экология насекомых, свойства популя-
ций насекомых 

       

3.1 Экологические факторы влияющие на 
жизнедеятельность насекомых 

2     2 

3.2 Динамика численности насекомых 2     2 

3.3 Внутривидовые и межвидовые отноше-
ния насекомых 

2     2 

3.4 Основные типы повреждений 4     4 

3.5  Составление фенологических календа-
рей жизнедеятельности насекомых  

6      
6 

4 

Методы защиты растений от вредителей       

4.1 Агротехнический метод  защиты расте-
ний 

8,5 0,5 0,5   8 

4.2 Химический метод  защиты растений  8,5 0,5 0,5   8 

4.4 Физико-механические методы  защиты 
растений   

4     4 

4.5 Биологический метод  защиты растений. 
Применение энтомофагов и акарифагов 

10,5 0,5 0,5   10 

4.6 Карантин растений. Средства и меха-
низмы для реализации карантинных мер. 
Меры по обеспечению карантинной фито-
санитарной безопасности в соответствии с 

 
 
 

14 

     
 
 

14 
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законодательством РФ в области фитоса-
нитарной безопасности 

5 

Специализированные вредители        

5.1 Многоядные вредители 2,5 0,5   0,5 2 тест 

5.2 Вредители зерновых культур 2,5 0,5   0,5 2 тест 

5.3 Вредители зернобобовых культур 2,5 0,5   0,5 2 тест 

5.4 Вредители капустных культур 2,5 0,5   0,5 2 тест 

5.5 Вредители пасленовых и маревых куль-
тур 

2,5 0,5   0,5 2 тест 

5.6 Вредители плодово-ягодных культур 2,5 0,5   0,5 2 тест 

 5.7 Вредители хранения 4     4 тест 

 Промежуточная аттестация 9 × × × × × × Экзамен  

Итого по дисциплине в 3 семестре 108 6 2 0 4 93 4   

 
4.2 Лекционный курс. 

Примерный тематический план чтения лекций по разделам дисциплины 

№ 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по 
разделу, час. Применяемые инте-

рактивные формы 
обучения р

а
з

д
е

-
л

а
 

л
е

к
ц

и
и

 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 
 3 семестр 2 курс  

1 1 

Тема: Введение в курс фитопатологии 1   

1. Предмет и задачи фитопатологии 
2. Историческое развитие  фитопатологии 

2 2 

Тема: Болезнь растений 3 2  

1.  Понятиях о болезнях 

2. Патологический процесс 
     а) патоморфологические изменения 
      б) патофизиологические изменения 

3. Классификация  
    а) инфекционная 
    б) неинфекционная 
     в) другие методы классификации растений 

3 3 Тема: Неинфекционные болезни растений 2   

Нехватка и избыток  элементов минерального питания

3 

Тема: Инфекционные болезни растений 2 2  

1. Типы паразитизма 
2. Филогенетическая специализация и эволюция 
паразитизма 
3.  Динамика развития и распространения инфек-
ционных болезней 
4. Путь распространения возбудителей болезней 
5. Иммунитет болезней к инфекционным болезням 
6.  Методы диагностики возбудителей  болезней 

4 4 Тема: Методы и средства защиты растений от бо-
лезней 

1   

1. Агротехнический метод  защиты растений от бо-
лезней 
2. Химический, биологический, селекционно-
семеноводческий, физико-механический. 
3. Прогноз сигнализации, карантин растений. 

5  Тема: Специализированные болезни с/х расте-
ний 

5   

1. Головня хлебных злаков и борьба с  ней 
2.  Ржавчина хлебных злаков и борьба с  ней 
3. Корневые гнили злаков и борьба с  ними 
4. Болезни зернобобовых культур, многолетних 
трав, технических культур 
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5.Болезни картофеля 
6 .Болезни рассады 
7.Болезни хранения с/х культур 

 4 се-
местр 

3  
курс 

 

1 1 Тема: Введение в энтомологию  
 
 

2 

  

1. Потери с/х культур  от  вредителей в России и за 
рубежом 
2. Общая характеристика групп живых организмов 
вредящих с/х культурам 
3.Современная структура Защиты растений в РФ. 
Современное состояние защиты растений в Ом-
ской области 

2  
2-3 

Тема: Морфология, анатомия и физиология на-
секомых 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0,5 

 

1. Внешнее строение насекомого. Отдел головы, 
груди, брюшка. Конечности и придатки 

2. Внутреннее строение насекомых 

3. Биология размножения и развития насекомых 

4. Морфологические и биологические характери-
стики главнейших отрядов насекомых 

4 Тема: Экология насекомых, свойства популя-
ций насекомых 

2 

  
 
 
 

 
Лекция-

информация 

3.1 Экологические факторы влияющие на жизне-
деятельность насекомых 
3.2 Динамика численности насекомых 
3.3 Внутривидовые и межвидовые отношения насе-
комых 
3.4 Основные типы повреждений 
3.5  Составление фенологических календарей жиз-
недеятельности насекомых  

4 5-7 
 

Тема: Методы защиты растений от вредителей 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция-
информация 

1. Агротехнический метод  защиты растений 

1.Влияние пестицидов на окружающую среду. 
Классификация пестицидов (по химическому со-
ставу, объектам применения, способу проникнове-
ния и характеру действия). 
2.Физико-механический метод, положительные и 
отрицательные стороны. Распространение. 
3.Биологический метод защиты растений. Биологи-
ческий контроль. Применение энтомофагов и ака-
рифагов. Интродукция и акклиматизация, внутри-
ареальное расселение, сезонная колонизация 
 4.Карантин внутренний и внешний. Карантинные 
объекты, отсутствующие на территории РФ и огра-
ниченно распространенные на территории РФ. 
Средства и механизмы для реализации карантин-
ных мер. Меры по обеспечению карантинной фито-
санитарной безопасности в соответствии с законо-
дательством РФ в области фитосанитарной безо-
пасности 

Общая трудоемкость лекционного курса 28 4 х 
Всего лекций по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная форма обучения 28 - очная форма обучения 8 
- заочная форма обучения 4 - заочная форма обучения 1,5 

Примечания: 
- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурса-
ми 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

ул
я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 5 

Тема семинара: Итоговое занятие по общей 
фитопатологии 

2 0 тест ОСП 
1.Основные возбудители инфекционных болез-
ней. Способы размножения. 
2. Причины неинфекционных болезней 
3. типы болезней 
4. Методы и средства защиты растений от бо-
лезней 

2 0 тест ОСП 

1-4 11 Тема семинара: Итоговое занятие по курсу 
фитопатологии 
1.Основные возбудители инфекционных болез-
ней. Способы размножения. 
2. Причины неинфекционных болезней 
3. Специализированные болезни с/х растений. 
Головня, Ржавчина и др.болезни 
4. Методы и средства защиты растений от бо-
лезней 

2 

3 

Тема семинара: Типы личинок и куколок 

 
 

2 

 
 

0 

 
 
 
 

тест 

 
 
 
 

УЗ  СРС 

1. Типы личинок и куколок (типы личинок 
при полном и неполном метаморфозе – 
имагообразные  гусеницеобразные, 
червеобразные, комподеовидные) 
2. Типы куколок (открытая, покрытая и 
скрытая куколки) 

4 

Тема семинара: Составление 
фенологических календарей 
жизнедеятельности насекомых 

 
 

2 

 
 

0 

 

УЗ  СРС 

1. Составление фенологических календарей 
жизнедеятельности насекомых с 
одногодовой генерацией 
2. Составление фенологических календарей 
жизнедеятельности насекомых с 
многократной генерацией. 
3. Составление фенологических календарей 
жизнедеятельности насекомых с 
многолетней генерацией 
4) Составление фенологических 
календарей жизнедеятельности насекомых 
с двукратной генерацией. 

5) Составление фенологических 
календарей жизнедеятельности насекомых 
с трехкратной генерацией. 

Всего практических занятий по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 
- очная форма обучения 8 - очная форма обучения 4 

- заочная форма обучения 0 - заочная форма обучения 0 
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 конкретную ВАРС; ПР 
СРС – занятие содержательно базируется на результатах выполнения обучающимся конкретной ВАРС. 
** в т.ч. при использовании материалов МООК «Название», название ВУЗа-разработчика, название платформы и ссылка на курс (с 
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указанием даты последнего обращения)  
Примечания:  
- материально-техническое обеспечение практических занятий – см. Приложение 6; 
- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресур-
сами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
 

4.4 Лабораторный практикум. 
Примерный тематический план лабораторных занятий по разделам дисциплины 

№ 

Тема лабораторной работы 

Трудоемкость 
ЛР, час 

Связь с ВАРС 

П
р

и
м

е
н
я
е
м

ы
е

 и
н
те

р
а

к-
ти

в
н
ы

е
 ф

о
р

м
ы

 о
б

у
ч
е

н
и

я
* 

р
а

зд
е

л
а
 

Л
З

* 

Л
Р

* очная 
форма 

заочная 
форма 

п
р

е
д

ус
м

о
тр

е
н
а

 с
а

-
м

о
п
о

д
го

то
в
ка

 к
 з

а
-

н
я
ти

ю
 +

/-
 

З
а

щ
и

та
 о

тч
е

та
 о

 Л
Р

 
в
о

 в
н
е

а
уд

и
то

р
н
о

е
 

в
р

е
м

я
 +

/-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 3  

семестр 
2  

курс 
 

1 

1 1 Основные типы болезней 
2 - +  работа в 

малой 
группе 

2 2 
Нехватка и избыток  элементов 
минерального питания 

2 - +   

2 

3 3 Возбудители болезней с/х растений 2 - +   

4 4 
Размножение грибов  и типы 
спороношения 

2 - +  работа в 
малой 
группе 

4  

6 

 

5 

Головня хлебных злаков и борьба с  
ней 

2 1 +   

 

7 

 

6 

Ржавчина хлебных злаков и борьба 
с  ней 

2 1 +  работа в 
малой 
группе 

 

8 

 

7 

Корневые гнили злаков и борьба с  
ними. И другие болезни зерновых 
культур 

2 1 +   

 

9 
8 

Болезни зернобобовых культур, 
многолетних трав, технических 
культур 

2 1 +   

10 9 Болезни картофеля 2 - +   

 4  
семестр 

3 
 курс 

 

2 
1 1 Морфология насекомых. Анатомия и 

физиология насекомых 
2 0,5 + - - 

2 2 Типы личинок и куколок 2 0,5 + - - 

3 3 3 Основные типы повреждений 2 0 + - - 

5 4 4 Многоядные вредители 2 0,5 + - - 

5 5 Вредители зерновых культур 2 0,5 + - - 

6 6 Вредители зернобобовых культур 1 0,5 + - - 

7 7 Вредители капустных культур 2 0,5 + - кейс 

8 8 Вредители пасленовых и маревых 
культур 

1 0,5 + - - 

9 9 Вредители плодово-ягодных культур 2 0,5 + - - 

10 10 Вредители хранения 2 0 + - - 
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Итого ЛР  Общая трудоемкость ЛР 36 8 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 курсового проекта по дисциплине 

Не предусмотрена 

 
5.1.2 ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

  
5.1.2.1 Место индивидуального задания в структуре дисциплины 

Разделы дисциплины, освоение которых обучающимися 
сопровождается или завершается выполнением индиви-

дуального задания 

Компетенции, формирование/развитие 
которых обеспечивается в ходе выполне-

ния  
индивидуального задания № Наименование  

3 Составление фенологических календарей 
жизнедеятельности насекомых 

 
ПК-10 

 
5.1.2.2 Перечень примерных тем индивидуального задания 

 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности щелкуна посевного; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности щелкуна широкого; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности чернотелки песчаной; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности чернотелки кукурузной; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности лугового мотылька; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности совки подгрызающей; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности итальянского пруса; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности непарного шелкопряда; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности хлебной полосатой блошки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности красногрудой пьявицы; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности зерновой совки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности пшеничного трипса; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности большой злаковой тли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности шведской ячменной мухи; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности гессенской мухи; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности корневого люцернового долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности гороховой тли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности клеверного долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности листового люцернового долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности симяеда тихиуса; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности восточного свекловичного долгоноси-
ка; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности серого свекловичного долгоносика;  
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности свекловичной мухи; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности свекловичной щитоноски; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности свекловичной блошки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности крестоцветной блошки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капустной белянки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности репной белянки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капустной совки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капустной моли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капустного клопа; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности рапсового клипа; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности колорадского жука; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности шпанок; 
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– Составление фенологических календарей жизнедеятельности нарывников; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности яблоневой тли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности вишневого долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности крыжовниковой тли. 
 

 
 
 

ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
- «зачтено» выставляется студенту, если он четко и грамотно предоставил фенологический календарь 
жизнедеятельности вредного насекомого, все стадии развития насекомого четко увязаны подекадно, 
указан период в который фитофаг причиняет наибольшую угрозу сельскохозяйственному растению; 
- «не зачтено» выставляется студенту, если он допустил ошибки в размещении стадий развития насе-
комого, допустил ошибки в указание наиболее уязвимого периода сельскохозяйственного растения по 
отношению к данному вредителю. 

 
5.1.3 ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА  РЕФЕРАТОВ  

5.1.3.1 Место реферата в структуре учебной дисциплины 
Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или завершает-

ся подготовкой реферата: 
Разделы дисциплины, освоение которых обучающи-

мися сопровождается или завершается выполнением инди-
видуального задания 

Компетенции, формирова-
ние/развитие которых обеспечивает-
ся в ходе выполнения индивидуаль-

ного задания Наименование  
1-2 Защита сельскохозяйственных растений от болезней ПК-10 
3-4 Защита сельскохозяйственных растений от болезней ПК-10 

 
5.1.3.2 Перечень примерных тем рефератов  

– Основные типы болезней, возбудители их вызывающие. 
- Грибы – как возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. 
-–Актиномицеты – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур. 
–Бактерии – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур.  
–Вирусы – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур. 
–Микоплазмы – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур. 
–Карантинные болезни сельскохозяйственных культур. 
–Основные методы борьбы против грибных, бактериальных и вирусных инфекций. 
– Цветковые паразиты – как возбудители болезней растений. 
– Влияние абиотических факторов на рост, развитие сельскохозяйственных культур. 
–Методы борьбы с болезнями  зерновых культур. 
– Методы борьбы с болезнями зернобобовых культур 
– Методы борьбы с болезнями картофеля. 
– Влияние недостатка и избытка микро- и макроэлементов. Болезни голодания. 
– Сопряженные болезни сельскохозяйственных культур. Факторы их вызывающие. 
 - Агротехнические методы  защиты раннего картофеля от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты свеклы от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты капусты белокочанной; 
-  Агротехнические методы  защиты гороха от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты томатов от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты яровой пшеницы от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты озимой пшеницы от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты рапса от болезней от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты озимой ржи от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты ячменя от болезней; 

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент на основе самостоятельного изученного материала, 
смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, аккуратно оформлен реферат.  
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчетный материал в виде 
реферата на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть теоре-
тическое содержание темы 

 
5.1.4 Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение  процесса вы-

полнения  реферата и индивидуального задания 
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1) Материально-техническое обеспечение  процесса выполнения  реферата, индивидуального 
задания – см. Приложение  6.  

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

 
5.2.4  Оценочные средства для самооценки и оценки, критерии оценки  результатов его  выпол-

нения Представлены в Приложении 9. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

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)». 
 

5.2 Самостоятельное изучение тем 
Номер раз-
дела дис-
циплины 

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 

3 семестр 
1 Характеристика возбудителей болезней 4 Собеседование 

2 

Болезни вызываемые грибами, бактериями, вирусными 
инфекциями 

2 
Собеседование 

Специфика болезней зернобобовых и технических куль-
тур 

4 
Собеседование 

4 семестр 
5 Меры по обеспечению карантинной фитосанитарной 

безопасности в соответствии с законодательством РФ в 
области фитосанитарной безопасности 

10  
Собеседование 

Итого по очной форме обучения 20  
Заочная форма обучения 

2 курс 
1 Инфекционные болезни растений 6 

Собеседование 
2 Неинфекционные болезни растений 6 

3 
Патологические изменения, проходящие в больном рас-
тении 

6 

4 Развитие патологического процесса 6 
3 курс 

2 
Биология размножения и развития насекомых 4 

Собеседование 

Морфологические и биологические характеристики глав-
нейших отрядов насекомых 

6 

3 

Основные типы повреждений 4 
Экологические факторы влияющие на жизнедеятель-
ность насекомых 

2 

Динамика численности насекомых 2 

Внутривидовые и межвидовые отношения насекомых 
6 

4 

Физико-механические методы  защиты растений   4 
Карантин растений. Средства и механизмы для реализа-
ции карантинных мер. Меры по обеспечению карантин-
ной фитосанитарной безопасности в соответствии с за-
конодательством РФ в области фитосанитарной безо-
пасности 

14 

Итого по заочной форме обучения 67  
Примечание: 
- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения самостоя-
тельного изучения тем – см. Приложения 1-4. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

- «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: дает 
определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические примеры по изу-
чаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не соблюдает требуемую форму изложения, не 
выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
5.3 Самоподгототовка к аудиторным занятиям 

(кроме контрольных занятий) 

Занятий, по которым 
предусмотрена самопод-

готовка 

Характер (со-
держание) само-

подготовки 

Организационная 
основа самоподго-

товки 

Общий алгоритм самоподготовки Расчетная 
трудоем-
кость, час 

Очная  форма обучения 
3 семестр 

Семинарские занятия Подготовка по 
темам семи-
нарских заня-
тий 

План семинарских 
занятий; 

Задания препода-
вателя, выдавае-
мые в конце пре-

дыдущего занятия 

1. Рассмотрение вопросов семинара 
2. Изучение литературы по вопросам 
семинара 
3. Подготовка ответов на вопросы, на-
писание конспекта 

8 

Лекция-конференция 
на тему: Виды болез-

ней 

Подготовка 
по вопросам 
лекции заня-

тия 

План лекции 

1. Изучение теоретического мате-
риала по теме лекционного занятия 
2. Изучение учебной литературы, 
нормативных документов, Интер-
нет-ресурсов по теме лекционного 
занятия 
3. Подготовка конспекта на вопросы 
лекционного занятия 

2 

4 семестр 

Лекция на тему: Агротех-
нический метод  защиты 
растений, Химический 

метод  защиты растений, 
Биологический метод  

защиты растений. При-
менение энтомофагов и 

акарифагов 

Подготовка 
по вопросам 
лекции заня-

тия 

План лекции 

1. Изучение теоретического мате-
риала по теме лекционного занятия 
2. Изучение учебной литературы, 
нормативных документов, Интер-
нет-ресурсов по теме лекционного 
занятия 
3. Подготовка конспекта на вопросы 
лекционного занятия 

6 

Лекция на тему: Эко-
логия насекомых, 

свойства популяций 
насекомых 

Подготовка 
по вопросам 
лекции заня-

тия 

План лекции 

1. Изучение теоретического мате-
риала по теме лекционного занятия 
2. Изучение учебной литературы, 
нормативных документов, Интер-
нет-ресурсов по теме лекционного 
занятия 
3. Подготовка конспекта на вопросы 
лекционного занятия 

4 

Заочная форма обучения 
2 курс 

Лабораторные занятия 
(головня, ржавчина, 

корневые гнили, болезни 
зернобобовых культур) 

Подготовка 
по контроль-
ным вопро-

сам  

Контрольные 
вопросы по те-

ме 

1. Изучение лекционного материала 
по теме лабораторного занятия 
2. Изучение учебной литературы, 
нормативных документов, Интер-
нет-ресурсов по теме лабораторно-
го  занятия 
3. Подготовка ответов на контроль-
ные вопросы 

20 

3 курс 

Лабораторные занятия 
(многоядные вредители, 

вредители зерновых, 
зернобобовых, капуст-

ных,  пасленовых, маре-

Подготовка 
по контроль-
ным вопро-

сам  

Контрольные 
вопросы по те-

ме 

1. Изучение лекционного материала 
по теме лабораторного занятия 
2. Изучение учебной литературы, 
нормативных документов, Интер-
нет-ресурсов по теме лабораторно-

26 
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вых и плодово-ягодных 
культур) 

го  занятия 
3. Подготовка ответов на контроль-
ные вопросы 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

- «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: дает 
определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические примеры по изу-
чаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не соблюдает требуемую форму изложения, не 
выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 
 

5.4 Самоподготовка и участие  
в контрольно-оценочных учебных мероприятиях (работах) проводимых в рамках текущего 

контроля освоения дисциплины   

Наименование 
оценочного 
средства 

Охват обучаю-
щихся 

Содержательная характеристика (тематическая на-
правленность) 

Расчетная 
трудоем-
кость, час 

1 2 3 4 
Очная  форма обучения 

3 семестр 

Тест Фронтальный Основные типы болезней растений 2 
Тест Фронтальный Особенности размножения грибов 2 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №6 раздела №4 2 
Тест Фронтальный  По результатам изучения темы  №7 раздела №4 2 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №8 раздела №4 2 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №9 раздела №4 2 

4 семестр 
Тест Фронтальный 1 Морфология насекомых. Анатомия и физиология 

насекомых 
1 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы №1 раздела №5 2 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №2 раздела №5 2 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы №3 раздела №5 2 
Тест Фронтальный  По результатам изучения темы  №4 раздела №5 2 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №5 раздела №5 1 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №6 раздела №5 1 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №7 раздела №5 1 

Заочная форма обучения 
2 курс  

Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №1 раздела №4 4 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №2 раздела №4 4 
Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №3 раздела №4 4 

3 курс  
Тест Фронтальный Морфология насекомых. Анатомия и физиология на-

секомых 
3 

Тест Фронтальный Типы личинок и куколок 1 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы №1 раздела №5 2 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №2 раздела №5 2 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы №3 раздела №5 2 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №4 раздела №5 2 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №5 раздела №5 2 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №6 раздела №5 2 

Тест Фронтальный По результатам изучения темы  №7 раздела №5 4 
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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 обучаю-
щихся 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 
обучения по данной дисциплине, изложенных в п.1.1 настоящего 
документа 

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен 

Место  экзамена   
в графике  учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за 
счёт  учебного времени (трудоёмкости), отведённого на  экзаме-
национную сессию для  обучающихся, сроки  которой устанав-
ливаются приказом по университету 
2)  дата, время и место  проведения экзамена  определяется  
графиком сдачи  экзаменов, утверждаемым деканом выпускаю-
щего факультета 

Форма экзамена -  устный 
Время проведения экзамена Дата, время и место проведения экзамена определяется  графи-

ком сдачи экзаменов, утверждаемым деканом факультета 

Экзаменационная  программа   
по учебной дисциплине:  

1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине    
2) охватывает  разделы №№1-5 (в соответствии с п. 2.2 настоя-
щего документа) 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков: 

представлены в фонде оценочных средств  по дисциплине 

6.2 Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.1.1 на-
стоящего документа 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

зачёт  

Место  процедуры получения 
зачёта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   осу-
ществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), отве-
дённого на изучение дисциплины 
2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачёта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2)  подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 
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7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  
учебного процесса по дисциплине 

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

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

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

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

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

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

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

 
7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении  

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

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

 
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

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

 
7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фитопатология и энтомология 
 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

 

Штерншис, М. В. Биологическая защита растений : учебник для вузов / М. В. 
Штерншис, И. В. Андреева, О. Г. Томилова. — 5-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-7844-6. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/166364. — Режим доступа: для авториз. пользовате-
лей. 

http://e.lanbook.com 

Защита растений от вредителей [Текст] : учебник / ред.: Н. Н. Третьяков, В. В. 
Исаичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2012. - 525, [1] с. : ил., 16 вкл. л. - (Учебники для вузов. Специальная ли-
тература). - ISBN 978-5-8114-1126-9. – Текст : непосредственный.  

НСХБ 

Фитопатология : учебник / под ред. О.О. Белошапкиной. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 288 с., [16] c. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/5617. - ISBN 978-5-16-009862-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1203887. – Режим доступа: по подписке. 

https://new.znanium.c
om/ 

Барайщук, Г. В. Фитопатология и энтомология [Текст] : учеб. пособие для сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки 110500.62 - Садоводство / Г. 
В. Барайщук, А. А. Гайвас, О. А. Шмакова ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во 
ОмГАУ, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-89764-407-0. – Текст : непосредственный.  

http://e.lanbook.com 

Баздырев, Г. И. Интегрированная защита растений от вредных организмов : 
учебное пособие / Г.И. Баздырев, Н.Н. Третьяков, О.О. Белошапкина. — Моск-
ва : ИНФРА-М, 2021. — 302 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/692. - ISBN 978-5-16-
006469-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1220540. – Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

Сельскохозяйственная энтомология : учебно-методическое пособие к практи-
ческим работам для направления 35.03.04 «Агрономия» профиля «Зашита 
растений» / Т.Л. Карпова [и др.]. - Волгоград : ФГБОУ ВО ВолГАУ, 2019. - 104 с. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041840. – 
Режим доступа: по подписке. 

https://new.znanium.c
om/ 

Ганиев, М. М. Химические средства защиты растений : учебное пособие для 
вузов / М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-7881-1. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166932. 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Барайщук, Г. В. Биологическая защита растений [Текст] : учеб. пособие / Г. В. 
Барайщук ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2006. - 142 с. : ил. -
 ISBN 5-89764-186-2. – Текст : непосредственный.  

НСХБ 

Барайщук, Г. В. Защита растений в Западной Сибири [Текст] : учеб. пособие / 
Г. В. Барайщук, А. А. Семенов, Н. Б. Юдкина ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-
во ОмГАУ, 2006. - 431, [1] с. : ил. -ISBN 5-89764-172-2. – Текст : непосредст-
венный.  

НСХБ 

Коготько, Л. Г. Защита растений : учеб. пособие / Л. Г. Коготько, Е. В. Стрелко-
ва, П. А. Саскевич, Ю. А. Миренков - Минск : РИПО, 2016. - 12 с. - ISBN 978-
985-503-583-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035832.html. - Режим дос-
тупа : по подписке.  

http://www.studentlibr
ary.ru/ 

Бей-Биенко, Г. Я.  Общая энтомология [Текст] : учеб. для вузов / Г. Я. Бей-
Биенко. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2008. - 485, [3] с. - ISBN 978-5-
903090-13-6. – Текст : непосредственный.  

НСХБ 

Защита и карантин растений  : ежемес. журн. для специалистов, ученых и 
практиков. - Москва : [б. и.], 1932 -     . 

НСХБ 
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Защита растений [Текст] : учебник / под ред. С. Я. Попова. - Москва : Мир, 
2005. - 486, [10] с. - (Учебники и учебные пособия для средних специальных 
учебных заведений). -ISBN 5-03-003703-9. – Текст : непосредственный 

НСХБ 

Защита растений от болезней [Текст] : учеб. пособие для вузов / ред. В. А. 
Шкаликов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КолосС, 2003. - 256 с. : ил. - (Учеб-
ники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-
9532-0074-9. – Текст : непосредственный.  

НСХБ 

Переведенцева, Л. Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы : учебник 
/ Л. Г. Переведенцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1292-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168430.  — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 
необходимых для освоения дисциплине 

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

(электронные библиотечные системы  -  ЭБС), 
информационные справочные системы 

Наименование Доступ 
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com 
Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека техни-
ческого ВУЗа» («Консультант студента») 

http://www.studentlibrary.ru 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  Локальная сеть университета 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине 
1.  Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 
Гайвас   А.А. 
Барайщук Г.В. 
Игошкина И.Ю. 

Фитопатология и энтомология [Текст]: учеб. пособие  / 
А.А. Гайвас, Г.В. Барайщук, И.Ю. Игошкина. Ом. гос. аг-
рар. ун-т. - Омск, 2019. –  183, [2]  с. 

НСХБ, библиотека кафед-
ры садоводства, лесного 
хозяйства  и защиты расте-
ний 

Гайвас   А.А. 
Барайщук Г.В. 
Шмакова О.А. 

Фитопатология и энтомология [Текст]: учеб. пособие  / 
А.А. Гайвас, Г.В. Барайщук, О.А. Шмакова. Ом. гос. аграр. 
ун-т. -Омск Издательство ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А. 
Столыпина, 2013. –  151, [2]  с. 

НСХБ, библиотека кафед-
ры садоводства, лесного 
хозяйства и защиты расте-
ний 

Пантюхова 
Т.А., Гайвас 
А.А. 

Тестовые задания по дисциплине «Защита растений» 
[Текст]: учеб. пособие  / Т.А. Пантюхова, А.А. Гайвас; Ом. 
гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2009. - 76, [2] с. 

 библиотека кафедры са-
доводства, лесного хозяй-
ства и защиты растений 

Пантюхова 
Т.А., Гайвас 
А.А. 

Методические указания к прохождению учебной практике 
по дисциплине «Защита растений» в составе ООП ВПО 
110200.62 – Агрономия [ Текст]: учеб.-метод. / Т.А. Пан-
тюхова, А.А. Гайвас; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во 
ОмГАУ, 2009. - 34, [2] с. 

библиотека кафедры садо-
водства, лесного хозяйства 
и защиты растений 

Гайвас А.А. Энтомология. Методические указания к лабораторным 
занятиям по курсу дисциплины «Защита растений» [ 
Текст]: учеб.-метод. комплекс / А.А. Гайвас; Ом. гос. аг-
рар. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2010. - 36, [2] с. 

библиотека кафедры садо-
водства, лесного хозяйства 
и защиты растений 

Барайщук, 
Г.В. 

Биологическая защита растений [Текст] : учеб. пособие / 
Г. В. Барайщук; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во Ом-
ГАУ, 2006. - 142 с. 

НСХБ, библиотека кафед-
ры садоводства, лесного 
хозяйства и защиты расте-
ний 

Барайщук  
Г.В. 

Защита растений в Западной Сибири [Текст] : учеб. посо-
бие / Г. В. Барайщук, А. А. Семенов, Н. Б. Юдкина ; Ом. 
гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2006. - 431, [1] с. 

НСХБ, библиотека кафед-
ры садоводства, лесного 
хозяйства и защиты расте-
ний 

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 по-
следнего обращения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по освоению дисциплины  

представлены отдельным документом 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса  

по дисциплине Фитопатология и энтомология 
 

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, практические занятия 
  

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 
Наименование справочной системы Доступ 

Сводная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki 

«Консультант+» 
Учебные аудитории Университета 
http://www.consultant.ru/ 

Справочник пестицидов и агрохимикатов 
Учебные аудитории университета 
https://www.agroxxi.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 

Учебная аудитория 
университета 

ПК, комплект 
мультимедийного 

оборудования 
Лекции, практические занятия, ВАРС 

4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система  

ИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.ru 
Лекции, практические занятия,  текущий кон-

троль, ВАРС 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наименование объекта
  

Наименование оборудованных учебных лабораторий (кабинетов, 
спецаудиторий) для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 
  
кафедра Садоводства, лес-
ного хозяйства и защиты 
растений 

Специализированная учебная аудитория лекционного типа, лабо-
раторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
Доска аудиторная трехэлементная. 
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 
оборудование (проектор Aser X1285, переносной ноутбук eMa-
chines EME 525-902G16MI, экран настенный ProjectaSlimScreen 
160х160 рулонный).  
Комплект учебно-наглядных пособий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
по дисциплине 

 
Организация занятий 

На лекциях рекомендуется использовать мультимедийный проектор для представления 
презентаций и учебных фильмов.  

В процессе обучения необходимо использовать проблемный подход к изучению дисцип-
лины. Использовать различные виды лекций: лекция-беседа, лекция-дискуссия. Лекция-
визуализация, лекция вдвоем, лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными 
ошибками, методологическая и др. По окончании лекции рекомендуется осуществлять обратную 
связь со студентами. Целесообразно использовать на лекциях и лабораторных занятиях актив-
ные методы обучения: «мозговой штурм», решение ситуаций, решение методических задач, 
дискуссия. На лабораторных занятиях необходимо использовать словесные, наглядные и практи-
ческие методы обучения с доминированием практических методов: моделирование, работа с разда-
точным материалом. 

На лабораторно-практических занятиях используется технология КСО, элементы парацентри-
ческой технологии (работа в парах и со средствами обучения). На лекциях необходимо практико-
вать доклады и содоклады студентов по актуальным проблемам биологии и частным вопросам. Пре-
подавателям рекомендуется использовать технологии портфолио, технологию проектов и техноло-
гии сотрудничества, а также работу в группах. Эти технологии являются более современными 
в едином образовательном пространстве. 
 

Рекомендации по  руководству деятельностью студентов на лекции: 
- осуществление контроля за ведением студентами конспекта лекций; 
- оказание   студентам   помощи   в   ведении   записи   лекции   (акцентирование 

изложения материала лекции, выделение голосом, интонацией, темпом речи наиболее 
важной информации, использование пауз для записи таблиц, вычерчивания схем и т.п.); 

- использование приемов поддержания внимания и снятия усталости студентов на 
лекции  (риторические  вопросы,  шутки,  исторические  экскурсы,  рассказы  из  жизни 
замечательных    людей,    из    опыта    научно-исследовательской,    творческой    работы 
преподавателя и т.п.); разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или после нее).  

- согласование сообщаемого на лекции материала с содержанием других видов аудитор-
ной и самостоятельной работы студентов. 
 

Организация консультаций 
Консультации предназначены для оказания педагогически целесообразной помощи студентам 

в их самостоятельной работе по каждой дисциплине учебного плана, а также 
при решении различных задач теоретического или практического характера. Они помогают не 
только студентам, но и преподавателю, будучи своеобразной обратной связью, с помощью кото-
рой можно выяснить степень усвоения студентами программного материала. Обычно консультации 
связывают с лекционными, семинарскими и практическими занятиями, лабораторными работами, 
подготовкой к зачетам и экзаменам. Консультации проводят по желанию студентов или по инициа-
тиве преподавателя. Студентов нужно приучать к мысли, что к консультациям необходимо тща-
тельно готовиться, прорабатывать конспект, литературу, чтобы задавать вопросы по существу, 

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, 
внеаудиторная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком 
ВАРС и графиками сдачи выполненных студентами работ. Консультирование студентов, 
изучающих данную дисциплину, осуществляется  в соответствии с графиком консультаций. 

Использование дистанционных технологий обучения 

Расширение информационных источников для внеаудиторной работы студентов 
достигается с помощью использования электронных библиотечных систем (ЭБС), а также 
ресурсов Интернета.  

Для улучшения организации учебного процесса методические материалы для работы 
студентов представлены на сайте агрономического факультета по адресу http://agro.omgau.ru/ 

Обратная связь со студентами осуществляется по электронной почте по адресу: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Требование ФГОС 
  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками универ-
ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.  
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  
Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-
ным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствую-
щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществ-
ляющие трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфе-
ре не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, привле-
каемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и призна-
ваемое в Российской Федерации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

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

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

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

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

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

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

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

ры Садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, обеспечивающей изучение обучающимися 
дисциплины в университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая про-
грамма дисциплины. 

 

. 
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1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется  

с использованием представленных в п. 3  оценочных средств 
Компетенции, 

в формировании которых 
задействована дисципли-

на 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижений 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 
ПК- 
10 

Способен ор-
ганизовать подго-
товку семян, посев 
сельскохозяйст-
венных культур и 
уход за ними; 
уточнение систе-
мы защиты расте-
ний от вредных 
организмов и не-
благоприятных 
погодных явлений 

ПК-10.4  
 
Выбирает опти-
мальные виды, нор-
мы и сроки исполь-
зования средств 
защиты растений 
для эффективной 
борьбы с сорной 
растительностью, 
вредителями и бо-
лезнями 

знать методы и 
средства защиты 
растений от вре-

дителей, болезней 
и сорной расти-

тельностью, спо-
собы и особенно-
сти применения 

пестицидов в 
сельском хозяйст-
ве их действие на 

защищаемое 
растение. 

дифференциро-
ванно применять 
методы защиты 
растений в зави-

симости от видово-
го состава вредных 
организмов и осо-
бенностей природ-
но-климатических 

зон 

рационального науч-
но обоснованного 

применения защит-
ных мероприятий 

против вредных объ-
ектов на основе про-
гноза, сигнализации, 
экономических поро-
гов вредоносности с 
целью минимизации 
воздействия на при-

родную среду. 

 
 

ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 

 
2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной 

дисциплины в рамках педагогического  контроля 
 

Категория  
контроля и оценки 

Режим  контрольно-оценочных мероприятий 

самооценка 
взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  Комис-
сионная 
оценка 

преподавателя 
представителя 
производства 

1 2 3 4 5 

Входной кон-
троль 

1 
  

Входной  тест 
    

Индивидуализация 
выполнения*,  
контроль фикси-
рованных видов 
ВАРС:   

2 

  Реферат, 
индивидуальное 

задания 

  

- Самостоятельное 
изучение тем 

2.1 
  

Собеседование  
 

- Реферат 2.2   
Выступление с 

докладом 
  

-Индивидуальное 
задание 

2.3      

Текущий кон-
троль: 

3      

- Самостоятельное 
изучение тем 

      

- в рамках практи-
ческих (семинар-
ских) занятий и 
подготовки к ним 

3.1 
Темы и 

вопросы для 
самоконтроля 

 Семинар   

Рубежный 
контроль: 

3.2 
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- по итогам 
изучения  разделов 

3.2.1 
  Тестирование по 

разделам 
 

 

Промежуточная 
аттестация* обу-
чающихся по ито-
гам изучения дис-
циплины 

4 

  

Зачет/Экзамен   

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 

 
2.2 Общие критерии оценки хода и результатов  

изучения учебной дисциплины  
 

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

1.1 Предусмотренная программа изу-
чения дисциплины обучающимся вы-
полнена полностью до начала процес-
са промежуточной аттестации  

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине обучающийся  успешно отчитался перед 
преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже 
минимально приемлемого)  уровень сформированности 
элементов компетенций  

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

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

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных ви-
дов  ВАРС 

2.3 Критерии оценки качественного 
уровня  итоговых результатов изуче-
ния дисциплины 

2.4. Критерии  аттестационной оценки качественного уровня  
результатов изучения дисциплины  

 
2.3 РЕЕСТР 

элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  
 

Группа  
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 
Наименование 

1 2 
1. Средства для входно-
го контроля 

Тестовые вопросы для проведения входного контроля 
Критерии оценки ответов на тестовые вопросы входного контроля 

2. Средства  
для индивидуализации 
выполнения, 
контроля фиксирован-
ных видов ВАРС  

Темы для написания реферата 

Темы для выполнения индивидуального задания 

Темы для углубленного и самостоятельного изучения обучающимися 
разделов учебной дисциплины  
Критерии оценки индивидуальных результатов/    индивидуального за-
дания    

3. Средства  
для текущего контроля 

Вопросы для самостоятельного изучения темы 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 
Критерии оценки самостоятельного изучения темы  
Вопросы для самоподготовки по темам семинарских занятий 
Критерии оценки самоподготовки по темам семинарских занятий 
Тестовые вопросы по разделам дисциплины 
Шкала и критерий оценивания 

4. Средства  
для промежуточной ат-
тестации по итогам изу-
чения дисциплины 

Вопросы для проведения итогового контроля (экзамена) 
Пример экзаменационного билета 
Плановая процедура проведения экзамена 
Критерии оценки ответов на вопросы итогового контроля 
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2.4 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
 

Индекс и 
название 
компетен-

ции 

Код индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Инди-
каторы 
компе-
тенции 

Показатель оценивания 
– знания, умения, навы-

ки (владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 
формиро-

вания 
компетен-

ций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 
2 3 4 5 

Оценка «неудовле-
творительно» 

Оценка «удовлетво-
рительно» 

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 
(профессиональ-
ных) задач 

Сформированность 
компетенции соответ-
ствует минимальным 
требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 
навыков в целом доста-

точно для решения 
практических (профес-

сиональных) 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 ком-
петенции полностью со-
ответствует требовани-
ям. Имеющихся знаний, 
умений, навыков и моти-

вации в полной мере 
достаточно для решения 

сложных практических 
(профессиональных) за-

дач 

Критерии оценивания 
ПК-10 
Способен 
организо-
вать под-
готовку 
семян, 
посев 
сельскохо-
зяйствен-
ных куль-
тур и уход 
за ними; 
уточнение 
системы 
защиты 
растений 
от вред-
ных орга-
низмов и 
неблаго-
приятных 
погодных 
явлений 

ПК-10.4 

 
Выбирает оп-

тимальные 
виды, нормы и 
сроки исполь-

зования 
средств защи-
ты растений 
для эффек-

тивной борьбы 
с сорной рас-
тительностью, 
вредителями и 

болезнями 

Полнота 
знаний 

знать методы и средства 
защиты растений от 

вредителей, болезней и 
сорной растительностью, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение. 

Не знает методы и 
средства защиты 

растений от вредите-
лей, болезней и сор-
ной растительности, 
способы и особенно-

сти применения пести-
цидов в сельском 

хозяйстве их действие 
на защищаемое рас-

тение 

Поверхностно ориентиру-
ется в методах и средст-
вах защиты растений от 
вредителей, болезней и 
сорной растительности, 
способы и особенности 

применения пестицидов в 
сельском хозяйстве их 

действие на защищаемое 
растение 

Свободно ориентируется 
в методах и средствах 

защиты растений от 
вредителей и болезней и 
сорной растительности, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение 

В совершенстве разбирает-
ся в методах и средствах 

защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорной 

растительности, способы и 
особенности применения 
пестицидов в сельском 

хозяйстве их действие на 
защищаемое растение и 
готов применить это на 

практике 

индиви-
дуаль-
ное за-
дания, 
тест, 

собесе-
дование 

 

Наличие 
умений 

дифференцированно 
применять методы за-
щиты растений в зави-
симости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-
климатических зон 

Не умеет дифферен-
цированно применять 
методы защиты расте-
ний в зависимости от 

видового состава 
вредных организмов и 
особенностей природ-
но-климатических зон 

Поверхностно ориентиру-
ется в разделении мето-
дов защиты растений в 

зависимости от видового 
состава вредных организ-
мов и особенностей при-
родно-климатических зон 

Свободно ориентируется  
в разделении методов 

защиты растений в 
зависимости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-климатических 
зон 

В совершенстве разбирает-
ся в дифференциации 

методов защиты растений в 
зависимости от видового 
состава вредных организ-
мов и особенностей при-

родно-климатических зон и 
готов применить это на 

практике 
Наличие 
навыков 
(владе-

рационального научно 
обоснованного приме-
нения защитных меро-

Не владеет рацио-
нального научно обос-
нованным применени-

Поверхностно ориентиру-
ется в рационально науч-
но обоснованных спосо-

Свободно ориентируется 
в рационально научно 

обоснованных способах 

В совершенстве разбирает-
ся в рационально научно 
обоснованных способах 
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ние опы-
том) 

приятий против вред-
ных объектов на основе 
прогноза, сигнализации, 
экономических порогов 
вредоносности с целью 
минимизации воздейст-
вия на природную сре-

ду 

ем защитных меро-
приятий против вред-
ных объектов на осно-
ве прогноза, сигнали-
зации, экономических 

порогов вредоносности 
с целью минимизации 
воздействия на при-

родную среду 

бах применения защитных 
мероприятий против 
вредных объектов на 

основе прогноза, сигнали-
зации, экономических 

порогов вредоносности с 
целью минимизации воз-
действия на природную 

среду 

применения защитных 
мероприятий против 
вредных объектов на 

основе прогноза, сигна-
лизации, экономических 
порогов вредоносности с 

целью минимизации 
воздействия на природ-

ную среду 

применения защитных 
мероприятий против вред-

ных объектов на основе 
прогноза, сигнализации, 
экономических порогов 
вредоносности с целью 

минимизации воздействия 
на природную среду и готов 
применить это на практике 
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2.4 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
 
Индекс и 
название 
компетен-

ции 

Код инди-
катора 

достиже-
ний ком-
петенции 

Инди-
каторы 
компе-
тенции 

Показатель оценива-
ния – знания, умения, 

навыки (владения) 

Уровни сформированности компетенций Фор-
мы и 
сред-
ства  
кон-

троля 
фор-
миро-
рова-

ва-
ния 
ком-

петен
тен-
ций 

компетенция не сфор-
мирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 
Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 
Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений и навыков не-
достаточно для реше-
ния практических (про-
фессиональных) задач 

1. Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практи-
ческих (профессиональных) задач. 
2. Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для ре-
шения стандартных практических (профессиональных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно 
для решения сложных практических (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 
ПК-10 Спосо-
бен органи-
зовать подго-
товку семян, 
посев сель-
скохозяйст-
венных куль-
тур и уход за 
ними; уточ-
нение систе-
мы защиты 
растений от 
вредных ор-
ганизмов и 
неблагопри-
ятных погод-
ных явлений 

ПК-10.4 

 
Выбирает 
оптималь-
ные виды, 
нормы и 
сроки ис-
пользова-

ния средств 
защиты 

растений 
для эффек-

тивной 
борьбы с 
сорной 

раститель-
ностью, 

вредителя-
ми и бо-
лезнями 

Полнота 
знаний 

знать методы и средст-
ва защиты растений от 
вредителей, болезней и 
сорной растительности, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение 

Не знает методы и сред-
ства защиты растений от 
вредителей, болезней и 
сорной растительности,, 
способы и особенности 
применения пестицидов 
в сельском хозяйстве их 
действие на защищае-

мое растение 

     Поверхностно знаком с методами и средствами защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорной растительности, способами и особенностями приме-
нения пестицидов в с\х их действие на защищаемое растение; 
     Знает методы и средства защиты растений от вредителей, болезней и сор-
ной растительности, способы и особенности применения пестицидов в сель-
ском хозяйстве их действие на защищаемое растение; 
     Уверенно знает методы и средства защиты растений от вредителей, болез-
ней и сорной растительности, способы и особенности применения пестицидов в 
сельском хозяйстве их действие на защищаемое растение и готов применить 
это на практике. 

рефе-
рат, 
тест, 
собе-
седо-
вание 

 

Наличие 
умений 

дифференцированно 
применять методы за-
щиты растений в зави-
симости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-климатических 
зон 

Не умеет дифференци-
рованно применять ме-

тоды защиты растений в 
зависимости от видового 

состава вредных орга-
низмов и особенностей 

природно-климатических 
зон 

    Умеет поверхностно применять методы защиты растений в зависимости от 
видового состава вредных организмов и особенностей природно-климатических 
зон; 
     Умеет применять методы защиты растений в зависимости от видового со-
става вредных организмов и особенностей природно-климатических зон; 
     Умеет в совершенстве дифференцированно применять методы защиты рас-
тений в зависимости от видового состава вредных организмов и особенностей 
природно-климатических зон и готов применить это на практике. 

Наличие 
навыков 

(владение 
опытом) 

рационального научно 
обоснованного приме-
нения защитных меро-
приятий против вред-
ных объектов на осно-
ве прогноза, сигнали-
зации, экономических 

порогов вредоносности 

Не владеет рациональ-
ного научно обоснован-
ным применением за-
щитных мероприятий 

против вредных объектов 
на основе прогноза, 

сигнализации, экономи-
ческих порогов вредо-

     На минимальном уровне владеет научно обоснованным применением за-
щитных мероприятий против вредных объектов на основе прогноза, сигнализа-
ции, экономических порогов вредоносности с целью минимизации воздействия 
на природную среду; 
       Владеет научно обоснованным применением защитных мероприятий про-
тив вредных объектов на основе прогноза, сигнализации, экономических поро-
гов вредоносности с целью минимизации воздействия на природную среду; 
       Владеет в  совершенстве научно обоснованным применением защитных 
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с целью минимизации 
воздействия на при-

родную среду 

носности с целью мини-
мизации воздействия на 

природную среду 

мероприятий против вредных объектов на основе прогноза, сигнализации, эко-
номических порогов вредоносности с целью минимизации воздействия на при-
родную среду и готов применить это на практике. 
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ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 
3.1.1. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС 

 
Место индивидуального задания в структуре дисциплины 

Разделы дисциплины, освоение которых обучающи-
мися сопровождается или завершается выполнением 

индивидуального задания 

Компетенции, формирование/развитие которых 
обеспечивается в ходе выполнения  

индивидуального задания 
№ Наименование  
3 Составление фенологических календарей 

жизнедеятельности насекомых 
ПК-10 

 
Перечень примерных тем индивидуального задания 

 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности щелкуна посевного; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности щелкуна широкого; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности чернотелки песчанной; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности чернотелки кукурузной; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности лугового мотылька; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности совки подгрызающей; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности итальянского пруса; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности непарного шелкопряда; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности хлебной полосатой блошки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности красногрудой пьявицы; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности зерновой совки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности пшеничного трипса; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности большой злаковой тли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности шведской ячменной мухи; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности гессенской мухи; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности корневого люцернового долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности гороховой тли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности клеверного долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности листового люцернового долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности симяеда тихиуса; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности восточного свекловичного долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности серого свекловичного долгоносика;  
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности свекловичной мухи; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности свекловичной щитоноски; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности свекловичной блошки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности крестоцветной блошки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капустной белянки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности репной белянки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капусной совки; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капустной моли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности капустного клопа; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности рапсового клапа; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности колорадского жука; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности шпанок; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности нарывников; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности яблоневой тли; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности вишневого долгоносика; 
– Составление фенологических календарей жизнедеятельности крыжовниковой тли. 
 

ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
- «зачтено» выставляется студенту, если он четко и грамотно предоставил фенологический календарь жиз-
недеятельности вредного насекомого, все стадии развития насекомого четко увязаны подекадно, указан 
период, в который фитофаг причиняет наибольшую угрозу сельскохозяйственному растению; 
- «не зачтено» выставляется студенту, если он допустил ошибки в размещении стадий развития насеко-
мого, допустил ошибки в указание наиболее уязвимого периода сельскохозяйственного растения по от-
ношению к данному вредителю. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА РЕФЕРАТОВ  

Место реферата в структуре учебной дисциплины 
 

Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или завершается 
подготовкой реферата: 

 
Разделы дисциплины, освоение которых обу-

чающимися сопровождается или завершается выполне-
нием индивидуального задания 

Компетенции, формирова-
ние/развитие которых обеспечивается в ходе 
выполнения реферата 

№ Наименование  
1 Болезнь растений ПК-10 
2 Возбудители болезней ПК-10 
3 Методы и средства защиты растений от болез-

ней 
ПК-10 

4 Специализированные болезни с/х растений ПК-10 
 
 

Перечень примерных тем рефератов  
 
- Основные типы болезней, возбудители их вызывающие. 
- Грибы – как возбудителй болезней сельскохозяйственных культур. 
- Актиномицеты – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур. 
- Бактерии – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур.  
- Вирусы – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур. 
- Микоплазмы – как возбудители болезней сельскохозяйственных культур. 
- Карантинные болезни сельскохозяйственных культур. 
- Основные методы борьбы против грибных, бактериальных и вирусных инфекций. 
– Цветковые паразиты – как возбудители болезней растений. 
– Влияние абиотических факторов на рост, развитие сельскохозяйственных культур. 
- Основные болезни зерновых культур. Методы борьбы с болезнями. 
– Основные болезни зернобобовых культур. Методы борьбы с болезнями. 
– Методы борьбы с болезнями картофеля. 
– Влияние недостатка и избытка микро- и макроэлементов. Болезни голодания. 
– Сопряженные болезни сельскохозяйственных культур. Факторы их вызывающие. 
 - Агротехнические методы  защиты раннего картофеля от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты свеклы от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты капусты белокочанной; 
-  Агротехнические методы  защиты гороха от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты томатов от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты яровой пшеницы от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты озимой пшеницы от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты рапса от болезней от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты озимой ржи от болезней; 
- Агротехнические методы  защиты ячменя от болезней; 

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент на основе самостоятельного изученного мате-
риала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы реферата, аккуратно оформлен ре-
ферат.  
 - оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчетный материал в 
виде реферата на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть тео-
ретическое содержание темы 
 

3.1.2. ВОПРОСЫ 
для проведения входного контроля 

 
Входной контроль проводится с целью выявления реальной готовности обучающегося к освое-

нию данной дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сформированных на предшествующих 
дисциплинах. Входной контроль разрабатывается при подготовке рабочей программы учебной дисцип-
лины.  

 
Фитопатология 
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1. Основная структурная единица, лежащая в основе строения животных и растительных организ-
мов? Строение клетки. Необходимая составная часть всех животных и растительных клеток, участвующих 
во всех жизненных процессах и размножении клеток? Содержащая в своем составе ДНК, РНК. Как назы-
вается совокупность реакций синтеза в клетке? Большинство реакций: синтеза сопровождается погло-
щением энергии. 

2.   Как называется приспособление организма к условиям существования, проявляющееся в осо-
бенностях строения или характере физиологических реакций. 

3.  Как называются вещества, образуемые микроорганизмами и подавляющие развитие или уби-
вающие другие виды микроорганизмов?  

4. Как называется упрощение организации животных и растений в связи с переходом к более про-
стым взаимоотношениям со средой? 

5.   Как называется сходство в признаках внешнего и внутреннего строения организмов, основан-
ное не на единстве происхождения, а на приспособленности к сходным условиям существования? 

6.  Назовите известные Вам микроорганизмы. Как называются организмы, питающиеся мертвым 
органическим веществом и вызывающие его разложение? Как называются организмы, живущие за счёт 
паразитов? Как называется организм, который живет за счёт другого живого организма-хозяина дли-
тельное время, постепенно приводя хозяина к гибели или сильно истощая его? 

7.  Как называются вещества, вырабатываемые растениями, которые губительно действуют на не-
которые виды организмов, в том числе микроорганизмы? Как называется процесс созидания органиче-
ских веществ/ углеводов/ из СО2 и H2O при участии солнечной энергии? Он происходит в клетках зе-
леных растений.  

8. Назвать экологические факторы живой и неживой природы. Перечислите фазы развития расте-
ний в период вегетации? Перечислите все надземные и подземные органы растения. 

9. Как называются растения, которые причиняют большой вред сельскому хозяйству? Они иссуша-
ют и обедняют почву, заглушают посевы. Семена этих растений, попадая в зерно при уборке, вызывает 
его самосогревание и порчу. На них развиваются многие виды вредных организмов. 

10. Что такое антагонисты? Как называются химические вещества, которые используют в с/х для 
борьбы с вредными организмами? Как называется метод борьбы с вредными организмами в с/х, при ко-
тором используются другие живые организмы? 

11.  Как называется способность растений наиболее продуктивно использовать воду при высокой 
температуре, низко: относительной влажности воздуха, низкой влажности почвы и давать при этом вы-
сокий урожай при хорошем качестве продукции? 

12. Как называется основной показатель ценности сорта, который представляет собой сложное со-
четание многих хозяйственно-биологических признаков и свойств растений? 

13. Как называются организмы, которые не могут создавать органические вещества, и питаются 
только готовыми органическими соединениями? Приведите примеры. 

14. Как называются организмы, которые сами создают органические вещества из неорганических в 
процессе фотосинтеза /зеленые растения/ и хемосинтеза /некоторые бактерии/. Назовите их. 

15.  Как называют микроорганизмы, которые растут на мертвых тканях, предварительно убиваемых 
ими при помощи токсинов? Как называется сожительство равных растений, в определенной мере полез-
ное для обоих? Назовите наиболее ценные съедобные грибы. Назовите самые опасные ядовитые гри-
бы. Как называется способ сосуществования, при котором гифы гриба оплетают корешки растений или 
приникают внутрь клеток? 

16.  Как называется служба, которая предупреждает проникновение новых опасных возбудителей 
болезней в нашу страну из-за рубежа? Назовите объекты внешнего или внутреннего карантина в нашей 
области. 

17. Какие агротехнические мероприятия Вы знаете? Для чего проводят лущение почвы? Какие удоб-
рения могут быть источниками огромного количества семян сорняков? Какие системы обработки почвы 
позволяют освободиться от однолетних яровых семян  

18. Что такое раствор, суспензия, эмульсия, дуст? Как называются вещества, которые при поступлениям в 
организм вызывают нарушение его жизнедеятельности, отравление и гибель? 
 

Энтомология 
1) Не являются насекомыми: 
1. Клещи; 
2. Жуки; 
3. Клопы. 
 
2) К ротовым органам относится: 
1.Верхняя губа; 
2.Вертлуг; 
3. Жало. 
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3) Тело насекомыого состоит из: 
1. Одного отдела; 
2. Двух отделов; 
3. Трех отделов. 
 
4) Какое из следующих утверждений является неверным? 
1. Все насекомые являются вредителями; 
2. Все насекомые являются или  вредителями, или полезными организмами; 
3. Все насекомые подрозделяются на полезных, вредных и нейтральных организмов.. 
 
5) Химический метод защиты растений основан на использовании ... :  
1. Ядов; 
2. Химических элиментов; 
3. Основан на использование различных органических и неорганических соединений, токсичных для 
вредных организмов. 
 
6) Карантин растений подрозделяется на : 
1. Внешний ; 
2. Вутрений 
3. Промежуточный; 
 
7) Каких глаз у насекомых не бывает: 
1.  Сложных; 
2.  Простых; 
3.  Фоссетчатых; 
4.  Собирательных; 
5.  Темменных.  
 
8) Насекомые всегда имеют несколько пар крыльев: 
1. Две; 
2. Одну; 
3. Три; 
 
9) Насекомые в своем развитии прходят несколько стадий: 
1.  четыре 
2.  две; 
3.  одну; 
4.  пять. 
 
10) Яйцеклад у отряда перепончатокрылых превратился в орган защиты: 
1. Грифильки; 
2. Жало; 
3. Церки; 
 
11) Не являются экологическими факторами: 
1. Абиотические; 
2. Биотические; 
3. Химические; 
 
12) К абиотическим факторам не относится: 
1. Температура; 
2. Влажность; 
3. Почвенные факторы; 
4. Пищевая специализация. 
  
13) К биотическим факторам не относят: 
1. Межвидовые взоимоотношения; 
2.  Внутривидовые отношения; 
3. Пищевая специализация; 
4. Эдафические факторы. 
 
14) Взаимовыгодное сожительство муравьев и тлей называется: 
1. симбиоз; 
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2. форозия; 
3. паразитизм. 
 
15) Система профилактических и истребительных мероприятий, конечной целью которой является дос-
тижение желательного для человека изменения видового состава насекомых, одновременно с этим соз-
даются оптимальные условия для повышения урожайности называется: 
1. Агротехнический метод борьбы; 
2. Химический метод борьбы; 
3. Биологический метод борьбы; 
4.Физико-Механический метод борьбы. 
 
16) Неправильное (несбалансированное или несвоевременное) применение минеральных и органиче-
ских удобрений может быть причиной ....: 
1. Снижение устойчивости растений к вредителям; 
2. Повышения устойчивости растений к вредителям; 
3. Не влиять на численность вредителей. 
 
17) При вспашке с отвалом пласта многие насекомые перемещаются в (на)....  
1. Глубокие слои пахотного горизонта; 
 2. Поверхность почвы; 
 3. горизонтально не мигрируют. 
 
18) Природные и синтетические вещества, привлекающие определенные виды животных называются: 
1. Аттрактанты; 
2. Репелленты; 
3. Антифиданты; 
4. Хемостерилянты. 
 
19) Химические вещества, отпугивающих животных (кровососущие насекомые, платяная моль, термиты 
и т.д.) называются:  
1. Аттрактанты; 
2. Репелленты; 
3. Антифиданты; 
4. Хемостерилянты. 
20) Название отрядов насекомых связано с: 
1. Жизнидеятельностью; 
2. Строением крыла; 
3. Местом обитания; 
4. Типом питания. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов на вопросы входного контроля 

- Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубо-
кое знание учебного материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, реко-
мендованной по данной дисциплине. 

 - Оценку «не зачтено» заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отры-
вочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, не зна-
ет основные понятия и закономерности по данной тематеке. 
 

3.1.3 Средства для текущего контроля 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

 
«Характеристика возбудителей болезней. Болезни вызываемые грибами, бактериями, вирусными 

инфекциями» 
 

1. Грибы и бактерии; 
2. Паразитические цветковые растения; 
3. Вирусы; 
4. Типы болезней; 
5. Патогенные свойства паразитов: факультативные паразиты, факультативные сапрофиты, об-

лигатные паразиты, симбионты. 
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«Специфика болезней зернобобовых и технических культур» 
 

1. Потери от болезней зернобобовых и технических культур.  
2.Грибные болезни (корневые гнили и фузариозное увядание); 

            3.Бактериальные болезни (бактериозы на всходах и взрослых растениях); 
            4. Вирусные болезни (мозайки). 

 
«Инфекционные и неинфекционные болезни растений» 

 
1. Неинфекционные болезни растений (недостаток или избыток питательных веществ; воздейст-
вия слишком высоких или низких температур; недостатка или избытка влаги в почве и воздухе; 
загрязнения окружающей среды и т.д.); 
2. Инфекционные болезни растений: микозы, бактериозы, актиномикозы, вирозы.  Свойства воз-

будителей болезней - патогенность, вирулентность, агрессивность. 
 

«Патологические изменения, проходящие в больном растении, Развитие патологического процесса» 
 

1. Патогенез (заражение, проникновение возбудителей болезней в растения, инкубационный пе-
риод, проявление болезни);  

2. Первичная и вторичная инфекция. Сохранение инфекции; 
3. Пути распространения возбудителей болезней; 
4. Эпифитотии; 
5. Специализация возбудителей болезней. 
 

«Биология размножения и развития насекомых» 
1. Размножение насекомых (половое, бесполое размножение (партеногенез, полиэмбриония, пе-

догенез)); 
2. Развитие насекомого. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие (развитие с не-

полным метоморфозом (3 стадии развития), развитие с полнм метоморфозом (4 стадии развития); 
3. Стадия яйца (эмбриона), стадия лчинки, стадия куколки, стадия взрослой половозрелой особи 

(имаго). 
 

«Морфологические и биологические характеристики главнейших отрядов насекомых» 
1. Морфологические и биологические характеристики главнейших отрядов насекомых с полным 

превращением (жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые);  
2. Морфологические и биологические характеристики главнейших отрядов насекомых с непол-

ным превращением (равнокрылые, прямокрылые, полужесткокрылые, бахромчатокрылые). 
 

«Основные типы повреждений» 
1. Основные типы повреждение наносимые насекомыми с грызущим ротовым аппаратом (грубое 

объедание листьев, дырчатое объедание листьев, подгрызание корней, выедание ходов и т.д); 
2. Основные типы повреждение наносимые насекомыми с колюще-сосущим ротовым аппаратом 

(диформация листьев, изменение окраски растения). 
 

«Экологические факторы влияющие на жизнедеятельность насекомых» 
1. Абиотические факторы (температура, влажность, ветер, почвенные факторы, солнечная ин-

сталяция и т.д);  
2. Биотические факторы (факторы живой природы). 

 
«Динамика численности насекомых» 

1. Популяции и их свойства; 
2.Виды динамики численности популяции насекомых; 
3.Закономерности динамики численности популяций; 
4. Факторы, влияющие на динамику численности популяции. 
 

«Внутривидовые и межвидовые отношения насекомых» 
1. Внутривидовые отношения (отрицательные, положительные, нейтральные); 
2. Межвидовые отношения (отрицательные (паразитизм, хищнечество, конкуренция), положи-

тельные (симбиоз), нейтральные). 
 

«Физико-механические методы  защиты растений» 
1. Физические методы защиты растений от вредных насекомых (основное применение; Темпера-

тура, вакуум, токи, циспользование цветов и т.д.); 
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2. Механический метод защиты растений (достоинства и недостатки. Применения в растение-
водстве). 

 
 

«Карантин растений. Средства и механизмы для реализации карантинных мер. Меры по обеспечению 
карантинной фитосанитарной безопасности в соответствии с законодательством РФ в области 

фитосанитарной безопасности» 
1. Задачи карантинной службы. Внешний и внутренний карантин; 
2. Меры по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности в соответствии с законода-

тельством РФ в области фитосанитарной безопасности; 
  

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 
самостоятельного изучения темы 

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

2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчётный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 
6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти тестирование по разделу на аудиторном заня-
тии  

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

самостоятельного изучения темы 
- «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: дает оп-

ределение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические примеры по изучаемой 
теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не соблюдает требуемую форму изложения, не 
выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 
 

ВОПРОСЫ  
для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям 

 
Тема: Типы личинок и куколок 

Вопросы: 

1. Метаморфоз: полное превращение, неполное превращение. 
2. Типы личинок: комподеовидные, имагообразные, червеобразные (1,2,3 группа), гусенецеобразные       
    (1,2 группа) 
3. Типы куколок: открытая (отряд жесткокрылые, перепончатокрылые), покрытая (отряд чешуекрылые), 
скрытая (ложнококон) (отряд двукрылые). 

 

Тема: Составление фенологических календарей жизнедеятельности насекомых 

Вопросы: 

1. Фенологический календарь жизнедеятельности насекомых с одногодовой генерацией 
2. Фенологический календарь жизнедеятельности насекомых с многократной генерацией 
3. Фенологический календарь жизнедеятельности насекомых с многолетней генерацией 
4. Фенологический календарь жизнедеятельности насекомых с двухкратной генерацией 
5. Фенологический календарь жизнедеятельности насекомых с трехкратной генерацией 
 

Тема: Итоговое занятие по общей фитопатологии Вопросы:  

1. Основные возбудители инфекционных болезней. Способы размножения 
2. Причины неинфекционных болезней 
3. Типы болезней 
4. Методы и средства защиты растений от болезней 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

самоподготовки по темам практических (семинарских) занятий 
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- Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубо-
кое знание учебного материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, реко-
мендованной по данной дисциплине. 

 - Оценку «не зачтено» заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отры-
вочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, не зна-
ет основные понятия и закономерности по данной тематеке. 
 

3.1.4. Средства для текущего контроля пройденных тем 
 

Тестовые вопросы по разделам дисциплины 

 
Фитопатология 

Тема 1. История фитопатологии 

    1. Фитопатология - это наука, изучающая ... 
(дайте определение понятия) 

2. Исторические периоды развития фитопатологии характеризуются определенной направленностью ее 
развития, так … 

а) период зарождения; А) в этот период особое значение приобретает 
исследование грибов, как возбудителей растений; 

б) микологический период; Б) для периода характерно изучение комплекса взаи-
мосвязей растение-фитопатоген - условия среды; 

в) период становления фитопатологии 
как науки; 

В) период накопления знаний о причинах и сущности 
болезней; 

г) современный период; Г) в этот период открыты новые группы возбудителей 
болезней растений; накапливается опыт по защите 
растений. Создано учение о иммунитете растений. 

(установите соотношение между понятиями первого и второго столбцов) 
3. Плеоморфизм – это образование одним видом ... разных форм ... (заполните пропуски в определе-

нии) 
4. Первые приемы защиты растений от болезней разработали ... 

       а) Т. Страхов; 
       б) Б. Прево; 
       в) К. Мурашкинский; 
       г) П. Жуковский; 
       д) А. Миллард. 

(исключите неправильный ответ) 
5. Микология – это наука, изучающая ... 

(дайте определение понятия) 
 

Тема 2. Сущность и проявление болезни 
1. Болезнь растения – это нарушение нормального ... 

(дайте определение понятия) 
 2. Многообразие симптомов болезней можно объединить в несколько типов… 

(закончите фразу) 
 3. Пустула – это скопление ..., образующееся под эпидермисом, при созревании разрывает эпидермис и 
на поверхности пораженного органа появляются … 

(заполните пропуски в определении) 
 4. Налет на поверхности пораженного органа образуется под влиянием … 
а) бактерий; 
б) вирусов; 
в) вироидов; 
г) грибов; 
д) фитоплазм. 

(укажите верный ответ) 
   5. Причиной увядания растений может быть ... 
а) недостаток влаги; 
б) механическое повреждение корней; 
в) поражение грибами; 
г) поражение бактериями; 
д) поражение вирусами. 

(исключите неверный ответ) 
6. Разрушение пораженной ткани – тип проявления болезни, характеризующийся образованием …. 
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(дополните фразу) 
 

 Тема 3. Неинфекционные болезни растений 
1. Неинфекционные болезни растений возникают под влиянием … факторов 

(дополните фразу) 
2. Неинфекционные болезни растений характеризуются следующими особенностями … 

(выразите собственное мнение) 
3. Причинами возникновения неинфекционных болезней растений является … 
а) несбалансированность минерального питания; 
б) неблагоприятный температурный режим; 
в) распространение фитопатогена; 
г) загрязнение окружающей среды; 
д) влияние ультрафиолетовых лучей. 

(исключите неверный ответ) 
4. При недостатке некоторых элементов минерального питания наблюдается хлороз листьев, но про-

явления его специфичны, так при нехватке … 

а) азота; А) хлороз начинается с нижних листьев, развивается по краю листовой 
пластинки и между жилками; 

б) железа; Б) хлороз более старых листьев, они приобретают светло-зеленую, желто-
зеленую окраску; 

в) магния; В) хлороз молодых листьев, они приобретают бледно-зеленую окраску, 
распространяющуюся между жилок.  

(установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
5. Диагностику болезней, вызванных недостатком минерального питания, проводят следующим методом 
… 
а) визуальным; 
б) влажной камеры; 
в) химическим; 
г) серологическим; 
д) биологическим; 

(укажите верный ответ) 
 

Тема 4. Экология и диагностика инфекционных болезней растений 

1. Инфекционные болезни растений возникают под влиянием … факторов 
(дополните фразу) 

2. Фитопатоген вызывает различные изменения у растения … 
а) морфологические; 
б) генетические; 
в) биохимические; 
г) физиологические;  
д) цитологические. 

(исключите неверный ответ) 

3. Паразитизм – это тип взаимоотношений, при котором … 
(дайте определение понятия) 

4. По способу питания микроорганизмы относятся к …  
(дополните фразу) 

5. Способность микроорганизмов вызывать болезнь у растений называется …  
(дополните фразу) 

 
 

Тема 5. Иммунитет растений к инфекционным болезням 
1. Свойство растения не поражаться той или иной болезнью, передающееся по наследству, называет-

ся … 
(дополните фразу) 

2. Факторы пассивного иммунитета …  
а) строение устьица; 
б) опушение листа; 
в) габитус растения; 
г) повышение активности ферментов; 
д) химический состав растения. 
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(исключите неверный ответ) 
3. Факторы активного иммунитета … 
а) реакция сверхчувствительности;  
б) наличие ингибиторов; 
в) наличие индуцированных белков; 
г) наличие антибиотиков; 
д) кислотность (рН) клеточного сока. 

(исключите неверный ответ) 
4. Устойчивость растений к инфекционным болезням повышают … 
а) вакцинация; 
б) мумификация; 
в) иммуномодуляторы; 
г) фунгициды; 
д) фитоалексины. 

(исключите неверный ответ) 
5. Пассивный иммунитет определяется конституционными особенностями растения независимо от 

взаимодействия с патогенном. 
(истинно или ложно утверждение) 

 
 

Тема 6. Методы и средства защиты растений от болезней 
1. По направленности действия мероприятия по защите растений разделяются на...  

(дополните фразу) 
2. Профилактические мероприятия по защите растений направлены ... 
а) на уничтожение источников первичной инфекции; 
б) на изменение расового состава патогена; 
в) на ограничение распространения патогена от растения к растению; 
г) на повышение устойчивости растений от болезней. 

(исключите неверный ответ) 
3. Система государственных мероприятий, направленная на предотвращение заноса с территории дру-
гих государств возбудителей болезней растений, а в случае проникновения – на локализацию их очагов, 
называется … 

(дополните фразу) 
4. Терапевтические мероприятия по защите растений можно осуществлять различными методами … 
а) агротехническим; 
б) биологическим; 
в) физико-механическим; 
г) химическим. 

(исключите неверный ответ) 
5. Химические средства защиты растений применяются с учетом экономического порога вредоносности, 
т.е. такой плотности популяции … 

(дополните фразу) 
 

Тема 7. Возбудители инфекционных болезней растений 
 и методы их диагностики 

7.1. Фитопатогенные вирусы и вироиды 
1. Вирусы – это мельчайшие возбудители болезней растений, которые … 

(перечислите характерные черты) 
2. Различают следующие способы передачи вирусов … 
а) контактно-механический; 
б) векторный; 
в) воздушно-капельный; 
г) антропогенный; 
д) гидрологический. 

(исключите неверный ответ) 
3. Симптомы вирусных болезней растений проявляются … 
а) в деформации растения; 
б) изменении окраски пораженного органа; 
в) деформации пораженного органа; 
г) преждевременном увядании растения; 
д) нарушении репродуктивных функций. 

(исключите неверный ответ) 
4. При диагностике вирусных болезней применяют методы …  
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а) серологический;  
б) визуальный; 
в) влажной камеры; 
г) растений-индикаторов; 
д) электронной микроскопии. 

(укажите неверный ответ) 
5. Вироиды – это мельчайшие фитопатогены … 

(дайте определение понятия) 
 

 7.2. Фитопатогенные бактерии, актиномицеты, фитоплазмы 
1. Бактерии объединяют в группу …, так как их клетки не имеют…  

(дополните фразу) 
2. Проникновение бактерий в растение осуществляется … 
а) через покровные ткани; 
б) через устьица; 
в) через ранки или механические повреждения; 
г) через чечевички; 
д) через корневую систему. 

(укажите верный ответ) 
3. Эксудат – это продукт … 

(дайте определение понятия) 
4. Бактериозы условно разделяются на 3 группы, которые отличаются симптомами проявления … 

а) паренхиматозный; А) проявляется в виде гнилей, наростов, пятнистостей, поражен-
ных органов; 

б) смешанный; Б) проявляется в виде увядания растения или отдельных его час-
тей; 

в) сосудистый. В) проявляется в виде увядания вегетативной массы растения, 
сопровождается гнилями и пятнистостями плодов, клубней, кор-
неплодов.  

(установите соответствие) 
5. При диагностике бактериальных болезней применяют следующие методы … 
а) химический; 
б) серологический; 
в) визуальный; 
г) влажной камеры; 
д) микроскопический. 

(исключите неверный ответ) 
 

7.3. Цветковые растения паразиты и полупаразиты 
1. Цветковые растения полупаразиты в процессе эволюции утратили …, но у них сохранился … 

(дополните фразу) 
2. В зависимости от органотропной специализации цветковые растения паразиты и полупаразиты могут 

быть … 
а) листовые; 
б) стеблевые; 
в) стволовые; 
г) корневые. 

(укажите верный ответ) 
3. Питание цветковых растений паразитов и полупаразитов осуществляется с помощью …, проникаю-

щих в ткани растения–хозяина. 
(дополните фразу) 

4. Более 30 видов заразих являются объектами внутреннего карантина. 
(истинно или ложно утверждение) 

5. Использование провокационных посевов эффективно в борьбе… 
а) с омелой; 
б) с повеликой; 
в) с заразихой; 
г) с оганкой; 
д) с погремком. 

(укажите верный ответ) 
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7.4. Грибы – возбудители болезней растений 
1. Грибы относятся к царству … 
а) растений; 
б) животных; 
в) грибов; 
г) микроорганизмов; 
д) микроорганизмов. 

(выберите верный ответ) 
2. Низшие грибы представлены следующими классами … 
а) несовершенные; 
б) плазмодиофоровые; 
в) хитридиомицеты; 
г) оомицеты; 
д) зигомицеты; 
е) базидиомицеты; 
ж) аскомицеты. 

(укажите верные ответы) 
3. Высшие грибы представлены следующими классами … 
а) несовершенные; 
б) плазмодиофоровые; 
в) хитридиомицеты; 
г) оомицеты; 
д) зигомицеты; 
е) базидиомицеты; 
ж) аскомицеты. 

(укажите верные ответы) 
4. По способу питания грибы относятся к … 

(дополните фразу) 
5. Споры бесполого размножения грибов - … 
а) конидия; 
б) базидиоспора; 
в) ооспора; 
г) спорангиеспора; 
д) зигоспора; 
е) зооспора; 
ж) аскоспора. 

(укажите верные ответы) 
 

Раздел 1.1. Специальная фитопатология 
Тема 8. Болезни полевых культур 

 8.1.  Головневые заболевания 
1. Возбудители головневых заболеваний зерновых культур относятся к  грибам класса ..., порядок … 

(дополните фразу) 
2. Тип болезни головневых заболеваний - ...  
    а) пятнистость; 
    б) пустула (подушечка); 
    в) разрушение пораженного органа; 
    г) наросты, опухоли; 
    д) налет. 

(выберите верный ответ) 
 3. Время заражения растений … 

а) пузырчатой головней кукурузы;   А) период прорастания семян; 

б) твердой головней пшеницы;   Б) фаза цветения;  

в) карликовой головней пшеницы;  В) фаза кущения; 

 г) пыльной головней пшеницы.   Г) весь период вегетации. 

(установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
 4. Время проявления внешних признаков заболевания … 

а) твердая головня овса;   А) в фазу выхода в трубку – колошение; 

б) пузырчатая головня кукурузы;  Б) весь период вегетации; 

в) твердая головня пшеницы;     В) в фазу выметывания; 
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г) головня проса;     Г) в фазу цветения; 

д) стеблевая головня ржи;    Д) в фазу молочно-восковой спелости. 

(установите соответствие между столбцами)          
  5. Возбудитель … головни … является карантинным объектом. 

(дополните фразу) 
 

8.2 Ржавчина зерновых культур 
1. Возбудители ржавчинных заболеваний относятся к грибам класса …, порядок …   

(дополните фразу) 
2. Цикл развития ржавчинных грибов состоит из пяти типов спороношения… 
    а) уредоспора; 
    б) эцидиоспора; 
    в) базидиоспора; 
    г) телейтоспора;  
    д) спермации; 

(укажите правильную последовательность) 
3. Первичная инфекция ржавчинных грибов при полном цикле развития сохраняется в форме … на ... и 
служит для ... . 

(дополните фразу) 
4. Вторичная инфекция ржавчинных грибов в форме … служит для ... инфекции  ...  

    (дополните фразу) 
5. Весенняя стадия возбудителя ржавчины проходит на промежуточном растении хозяине - … 

а) карликовая ржавчина ячменя;  А) крушина слабительная; 

б) корончатая ржавчина овса;   Б) виды барбариса; 

в) стеблевая ржавчина злаков;   В) лещица; 

г) бурая ржавчина пшеницы; Г) промежуточник не обнаружен; 

 д) желтая ржавчина злаков;    Д) птицемлечник. 

(установите соответствие понятий) 
8.3 Корневые гнили и другие болезни зерновых культур 

1. Возбудители корневых гнилей относятся к грибам класса ...  порядок ... 
     (дополните фразу) 

2. Корневые гнили зерновых культур вызывают грибы рода ... 
    а) Alternaria; 
    б) Claviceps; 
    в) Fusarium; 
    г) Erysiphie; 
    д) Helminthosporium. 

    (выберите правильные ответы) 
   3. Внешние признаки заболевания «черный зародыш», вызываемые грибами ..., проявляются в виде ... 

а) рода Alternaria;   А) зерно выполненное, потемнение в зародышевой части, 
всхожесть не снижается, поражается мягкая пшеница; 

б) рода Helminthospori-  
       um; 

Б) зерно щуплое, в области зародыша потемнение, снижает-
ся всхожесть, поражаются твердая пшеница и ячмень; 

В) зерно щуплое, на поверхности оранжевый или розовый 
налет, снижается всхожесть. Зерно токсично. 

(укажите верные сочетания) 
4. В цикле развития мучнистой росы следующие стадии плодоноше 
    ния ... 
    а) базидиальная; 
    б) сумчатая; 
    в) конидиальная; 
    г) склероции; 
    д) сумчатая и конидиальная. 

    (укажите верный ответ) 
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   Тема 9. Болезни зернобобовых культур и многолетних бобовых трав 
1. Возбудитель аскохитоза относится к грибам класса … 
    а) аскомицеты; 
    б) несовершенные грибы; 
    в) хитридиомицеты; 
    г) зигомицеты; 
    д) оомицеты. 

    (выберите правильный ответ) 
2. Типы проявления аскохитоза на бобовых культурах ... 

  а) горох;    А) на листьях, реже стеблях в виде бурых концентрических  пятен с более 
светлым центром; 

  б) клевер;   Б) на листьях, стеблях, плодах пятна различной величины. Мелкие – черные, 
ограничения бледно-желтой каймой; средние – округлые или неправильной 
формы, темно-бурые с более светлым центром; 
крупные – округлые, светло-бурые с темной каймой; 

  в) люцерна;   В) на листьях, стеблях, плодах – пятна округлые или 
овальные, желто-коричневые, с темным ободком, бледным центром. 

(установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
  
3. На горохе известны три вида аскохитоза  –  бледнопятнистый,  
    темнопятнистый и сливающийся. 

    (истинно или ложно утверждение?)  
4. Форма и место сохранения инфекции возбудителя ржавчины гороха ... 

а) спермации;        А) почва; 

б) эцидии;    Б) на поверхности семян; 

в) уредопустулы;    В) на растительных остатках; 

г) телейтопустулы;    Г) в зародышевых тканях зерновых; 

д) базидии;  Д) тело насекомого переносчика. 

(выберите верное сочетание понятий первого и второго столбцов) 
 

Тема 10. Болезни технических культур 
1. Корнеед вызывает почернение и гибель молодых ростков,  изреживание всходов. У проростков и 
всходов загнивают корешок, черенки семядолей,  подсемядольное колено. 

    (правильно или ложно утверждение?) 
2. Наиболее восприимчивы к кагатной гнили свеклы корнеплоды с  механическими повреждениями, под-
мороженные, ослабленные в период  вегетации болезнями. 

    (правильно или ложно утверждение?) 
3. Фузариозное увядание льна вызывают грибы ... 
    а) Colletotrichum lini; 
    б) Fusarium oxysporum; 
    в) Polyspora lini; 
    г) Septoria linicola; 
    д) Melampsora lini. 

    (выберите правильный ответ) 
4. Наиболее вредоносная стадия в цикле развития возбудителя ржавчины льна ... 
    а) эцидиальная;  
    б) уредостадия;  
    в) телейтостадия; 
    г) базидиальная; 
    д) конидиальная.  

(укажите правильный ответ) 
 5. Возбудитель ложной мучнистой росы подсолнечника относится ...  
    а) к бактериям; 
    б) вирусам; 
    в) фитоплазмам; 
    г) оомицетам; 
    д) несовершенным грибам. 

    (выберите правильный ответ) 
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Тема 11. Болезни картофеля 
1. Основные болезни картофеля вызывают ... 

 а) ризоктониз;  А) грибы; 

 б) кольцевая гниль;   Б) бактерии; 

 в) веретеновидность клубней;   В) вирусы. 

 г) морщинистая мозаика; 

 д) черная ножка; 

(установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
   2. Возбудитель ризоктониоза картофеля проявляется в трех стадиях в виде … 

1) покоя; А) поражено основание стебля в виде грязнобелого налета – белая 
(войлочная) ножка; 

2) половая; Б) на поражениях проростках образуются штрихи, полосы, пятна – по-
бурение тканей, некрозы; 

3) паразитная; В) на пораженных клубнях – темные коросточки - склероции и псевдо-
склероции, которые легко соскабливаются; 

(укажите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
3. Латинское название возбудителя фитофтороза картофеля ... 
    а) Rhizoctonia solani; 
    б) Streptomyces scabies; 
    в) Hypochnus solani; 
    г) Phytophthora infestens; 
    д) Erwinia phytophthora. 

    (укажите верный ответ) 
 4. В период хранения клубней картофеля проявляются болезни ... 
    а) фитофтороз; 
    б) макроспориоз; 
    в) черная ножка; 
    г) сухая гниль; 
    д) кольцевая гниль; 
    е) белая (войлочная) ножка. 

    (исключите неверные ответы) 
 5. Карантинное заболевание картофеля ... 
    б) черная ножка; 
    в) черная парша; 
    г) рак; 
    д) обыкновенная парша. 
    (выберите верный ответ) 
   

Тема 12. Болезни томатов 
1. Латинское название возбудителя «черной ножки» томатов ... 
    а) Septoria lycoperseci; 
    б) Pythium de Baryanum; 
    в) Rhizoctonia Aderholdii; 
    г) Nicotianu virus; 
    д) Erwinia aroidea; 

    (исключите неверные варианты) 
  2. Систематическое положение возбудителей болезней ... 

а) септориоз;     А) бактерии; 

б) вершинная гниль;  Б) вирусы; 

в) мичиганский рак;    В) грибы; 

г) стрик;    Г) микоплазмы; 

д) столбур;  Д) неинфекционные заболевания. 

(укажите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
   3. У возбудителей болезней томатов поражение листьев проявляется в виде ... 
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а) пятна угловатые, округлые концентричные; А) черная бактериальная пятни-
стость; 

б) пятна грязно-белые с бурой каймой с темными точками;  Б) септориоз; 

в) пятна бурые с бурым налетом с нижней стороны листа; В) фитофтороз; 

г) пятна бурые, окаймленные, с нижней стороны белый на-
лет; 

Г) макроспориоз; 

д) пятна бурые, округлые, неправильной формы, окруженные 
водянистой зоной; 

Д) клядоспориоз.  

          (установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
4. Время заражения томатов болезнями ... 

 а) черная ножка;   А) период плодообразования; 

б) септориоз;    Б) весь период вегетации; 

в) макроспориоз;   В) период бутонизации; 

г) вершинная гниль;  Г) период созревания; 

д) бактериальный рак; Д) фаза прорастания, всходов и позднее. 

         (установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
 5. Возбудитель штриховатости (стрика) томата ... 
    а) ВТМ; 
    б) ВЖМ картофеля; 
    в) микоплазма; 
    г) ВОМ; 
    д) грибы. 

    (выберите верные ответы) 
 

Тема 13. Болезни овощных культур 
 1. Заболевание «черная ножка» капусты вызывает комплекс фитопатогенов … 
а) Olpidium brassicae; 
б) Pythium de baryanum; 
в) Rizoctonia Aderholdii; 
г) Plasmodiophora brassicae; 
д) Erwinia carotovora. 

(исключите неверный ответ) 
2. Внешние признаки заболеваний проявляются в виде … 
а) кила капусты;                                     А) мокрая гниль наружных листьев кочана;                                                     
б) сосудистый бактериоз;                       Б) увядание растений; 
в) черная ножка;                                     В) на корнях растений образуются наросты;                                          
г) слизистый бактериоз; Г) поражение рассады в области корневой шейки, ткани бу-

реют, размягчаются, образуется перетяжка. 
(укажите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 

3. Форма и место сохранения инфекции кила капусты … 
а) псевдосклероции в почве; 
б) конидии на растительных остатках; 
в) циста в почве; 
г) бактерии в семенах; 
д) ооспора в почве. 

(укажите правильный ответ) 
4. Систематическое положение возбудителя кила капусты … 
а) грибы плазмодиофоровые; 
б) грибы хитридиомицеты; 
в) сумчатые грибы; 
г) несовершенные грибы; 
д) бактерии. 

(выберите правильный ответ) 
5. Латинское название возбудителей болезней огурца … 
а) бактериоз; А) Fusarium solani; 
б) мучнистая роса; Б) Plasmodiophora brassicae; 
в) фузариозное увядание; В) Erysihe cichoracearum; 
г) белая гниль; Г) Sclerotinia Libertiana. 
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(укажите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
 

Тема 14. Болезни плодовых культур 
1. Латинское название возбудителей болезней плодовых культур … 
а) парша яблони; А) Phyllosticta mali; 
б) бурая пятнистость; Б) Pseudonronas tumeficiens; 
в) корневой рак; В) Fusicladium dendriticum; 

(укажите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
2. Систематическое положение возбудителей болезней яблони … 
а) млечный блеск; А) грибы; 
б) бурая пятнистость; Б) бактерии; 
в) корневой рак; В) абиотические факторы. 

(укажите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
3. Поражение яблони возбудителем Pseudonronas tumeficiens проявляется в виде …  
а) нароста шероховатого; 
б) пятнистости грибной; 
в) нароста гладкого; 
г) налета; 
д) пятнистости бактериальной. 

(укажите верный ответ) 
4. Заболевание … проявляется в виде поражения листьев яблони, они становятся беловатыми, блестя-
щими, с перламутровым оттенком. Позднее между крупными жилками или по краям листьев появляются 
некрозы. 

(заполните пропуски) 
 5. Заболевание … вишни проявляется в виде деформации листьев, края загибаются вниз. На нижней 
стороне образуется желтовато- белый налет, состоящий из сумчатого спороношения. Листья засыхают, 
только распустившись. 

(дополните фразу) 
 

Тема 15. Болезни ягодных культур 
1. Латинское название возбудителей болезней смородины … 
а) антракноз; А) Cronartium ribicola;  
б) мучнистая роса; Б) Glocosporium ribis; 
в) столбчатая ржавчина; В) Sphaerotheca mors- uvac; 
г) септориоз; Г) Puccinia ribesii- caricis; 
д) бокальчатая ржавчина; Д) Septoria ribis. 

(укажите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
2. Тип проявления болезни при поражении смородины … 
а) ржавчиной; А) налет; 
б) антракнозом; Б) пустула; 
в) септориозом; В) темно-бурая пятнистость; 
г) мучнистой росой; Г) пятнистость серо-белая с красно-бурой каймой 

(установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
3. Возбудитель антракноза крыжовника поражает … 
а) листья 
б) побеги 
в) ягоды 
г) корни 

(исключите неверный ответ) 
 4. Возбудители болезней малины сохраняются в виде … 
а) антракноз; А) пикнид на растительных остатках; 
б) пурпурная пятнистость; Б) мицелий в пораженных побегах; 
в) септориоз; В) мицелий в пораженных побегах и почках; 

(установите соответствие между понятиями первого и второго столбцов) 
5.  Возбудитель бокальчатой ржавчины смородины развивается по полному циклу. Основное растение-
хозяин  …, а промежуточник … 

(заполните пропуски) 
 

ФОНД тестовых вопросов по разделу «Фитопатология»,  
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№ Вопрос Ответ Задание 
1 Фитопатология - это наука, изучающая  ……………………………………….. дайте определе-

ние понятия 
2 Исторические периоды раз-

вития фитопатологии харак-
теризуются определенной 
направленностью ее разви-
тия, так ….. 
 
 
 

а) период    
  зарождения; (В) 

А) в этот период особое значение 
приобретает исследование гри-
бов, как возбудителей растений; 

установите соот-
ношение между 
понятиями пер-
вого и второго 

столбцов 
  б) микологический   
     период; (А) 

Б) для периода характерно изу-
чение комплекса взаимосвязей 
растение-фитопатоген - условия 
среды; 

в) период становления 
фитопатологии как науки 
( Г); 

В) период накопления знаний о 
причинах и сущности болезней; 

г) современный период; 
(Б) 

Г) в этот период открыты новые 
группы возбудителей болезней 
растений; накапливается опыт по 
защите растений. Создано учение 
о иммунитете растений. 

3 Микология – это наука, изучающая ................................................................... (грибы) дайте определе-
ние понятия 

4 Болезнь растения – это нарушение нормального …………………………… ………………  (об-
мена веществ) 

дайте определе-
ние понятия 

5 Налет на поверхности пора-
женного органа образуется под 
влиянием ..… 

а) бактерий; 
б) вирусов; 
в) вироидов; 
г) грибов;* 
д) фитоплазма. 

укажите вер-
ный ответ 

6 Причиной увядания растений 
может быть ….. 
 

а) недостаток влаги; 
б) механическое повреждение корней; 
в) поражение грибами; 
г) поражение бактериями; 
д) поражение вирусами.* 

исключите 
неверный от-

вет 

7 Наросты образуются в резуль-
тате поражения ….. 
 

а) грибами и бактериями;* 
б) вирусами; 
в) клещами; 
г) цветковыми растениями паразитами. 

укажите вер-
ный ответ 

8 Деформацию цветков у расте-
ний (махровость цветков смо-
родины; столбур томата) вы-
зывают……. 

а) бактерии; 
б) грибы; 
в) вирусы; 
г) фитоплазмы;* 
д) цветковые растения паразиты. 

укажите вер-
ный ответ 

9 В зависимости от причины воз-
никновения гнили могут быть 
разнообразными ….. 

а) твердые;  (В) А) вызывают  бактерии; установите соот-
ношение между 
понятиями пер-
вого и второго 

столбцов 

б) сухие;  (В) Б) вызывают вирусы; 
в) мокрые;(А) В) вызывают грибы; 

Г) вызывают фитоплазмы. 

10 Неинфекционные болезни растений возникают под влиянием  … 
…………………………...........................................................  факторов (абиотических) 

дополните 
фразу 

11 Причинами возникновения не-
инфекционных болезней рас-
тений является ….. 

а) несбалансированность минерального питания; 
б) неблагоприятный температурный режим; 
в) распространение фитопатогена; 
г) загрязнение окружающей среды; 
д) влияние ультрафиолетовых лучей 

исключите 
неверный от-

вет 

12 Инфекционные болезни растений возникают под влиянием 
…………………………………………………………….………. факторов (биотических) 

дополните 
фразу 

13 Патоген, живущий за счет жи-
вых тканей растения–хозяина 
называется  ….. 

 

а) сапрофитом; 
б) паразитом;* 
в) полупаразитом; 
г) полусапрофитом; 
д) автотрофом. 

укажите вер-
ный ответ 

14 Развитие патологического процесса возможно при наличие следующих факторов 
__________растение, патоген, условия ________ (восприимчивое растение, условия внеш-
ней среды) 

дополните 
фразу 

15 Свойство растения не поражаться той или иной болезнью, передающееся по наследству, 
называется ……………………………(иммунитет) 

дополните 
фразу 

16 Устойчивость растений к ин-
фекционным болезням повы-
шают ….. 

а) вакцинация; 
б) мумификация;* 
в) иммуномодуляторы; 
г) фунгициды; 

исключите 
неверный от-

вет 
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д) фитоалексины 
17 По направленности действия мероприятия по защите растений разделяются на  

........................................................................... (профилактические и терапевтические) 
дополните 

фразу 
18 Система государственных мероприятий, направленная на предотвращение заноса с терри-

тории других государств возбудителей болезней растений, а в случае проникновения – на 
локализацию их очагов, называется …………………… …..…. (карантин) 

дополните 
фразу 

19 При диагностике вирусных бо-
лезней применяют методы … 

а) серологический;  
б) визуальный; 
в) влажной камеры;* 
г) растений-индикаторов; 
д) электронной микроскопии 

укажите не-
верный ответ 

20 Конвергенция  – это ………………………………………………. 
(сходство внешних признаков заболевания, вызванных разными причинами) 

дайте определе-
ние понятия 

21 Цветковые растения полупаразиты в процессе эволюции утратили …… ……………………., но 
у них сохранился ……………………………….… (корни, листья) 

дополните 
фразу 

22 Заразиха подсолнечника являются объектам внутреннего  карантина истинно или 
ложно утвержде-

ние 
23 Грибы относятся к царству … а) растений; 

б) животных; 
в) грибов;* 
г) микроорганизмов; 
д) паразитов; 

выберите вер-
ный ответ 

24 Грибы с царствами растений и 
животных сближает … 
 

а) царство 
растений;  
(В,Г,) 
 
б) царство 
животных.   
(А, Б, Д) 

А) наличие в обмене веществ мочевины; установите 
соответствие 
между столб-

цами 

Б) наличие в покровных тканях – хитина; 

В) способ питания; 

Г) одноклеточные, многоклеточные;; 

Д) запасное питательное вещество - гли-
коген. 

25 Тип болезни головневых забо-
леваний - .....  

а) пятнистость; 
б) пустула (подушечка); 
в) разрушение пораженного органа;* 
г) наросты, опухоли; 
д) налет 

выберите вер-
ный ответ 

26 Возбудитель …………………. вызывает образование наростов на любой части растения. 
Вначале они беловато-розовые, затем их содержимое превращается в пылевидную темную 
массу хламидоспор. (Пузырчатая головня кукурузы) 

укажите забо-
левание 

27 Возбудитель …………………………….. вызывает следующее поражение растения, оно отста-
ет в росте – карликовое. Колос прямостоячий, колосковые чешуйки раздвинуты, содержимое 
зерна – превращается в черную пылящую массу спор.  
(карликовая головня пшеницы) 

Укажите на-
звание забо-

левания 

28 Возбудители ржавчинных заболеваний относятся к грибам класса ……………………..…, по-
рядок …………………………………….   (класса 5, порядок Uredinales)  

дополните 
фразу 

29 Цикл развития ржавчинных 
грибов состоит из пяти типов 
спороношения… 
 

    а) уредоспора;           
    б) эцидиоспора;         
    в) базидиоспора;        
    г) телейтоспора;         
    д) спермации;   (д, б, а, г, в.)         

укажите пра-
вильную по-

следователь-
ность 

30 Заражение ржавчинными гри-
бами происходит в фазу ...   
 

    а) всходов; 
    б) кущения; 
    в) колошения; 
    г) созревания; 
    д) всего периода вегетации.* 

укажите вер-
ный ответ 

 

31 Промежуточником возбудителя 
бурой ржавчины пшеницы яв-
ляется ... 

 

а) в европейской 
части России;     
 
б) в Сибири;   

А) барбарис;  укажите пра-
вильные сочета-

ния понятий 
первого и второ-

го столбцов 

Б) василисник;  а) Б                                                                        

В) воловик; 
Г) лещица; б) Г 
Д) крушина слабительная. 

32 Возбудители корневых гнилей относятся к грибам класса ………...………….  порядок 
……………………………. 

дополните 
фразу 

33 Корневые гнили зерновых 
культур вызывают грибы рода 
... 

    а) Alternaria;                        б) Claviceps; 
    в) Fusarium;*                         г) Erysiphie; 
    д) Helminthosporium.* 

выберите пра-
вильные отве-

ты 
34 Переносчик вирусный заболе-

ваний злаков ... 
 

    а) злаковая тля 
    б) полосатая хлебная блошка 
    в) темная цикада* 

укажите вер-
ный ответ 
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    г) клоп черепашка 
    д) шведская муха 

35 Время заражения ржи спо-
рыньей ... 

 

    а) всходы; 
    б) кущение; 
    в) колошение; 
    г) цветение;* 
    д) восковая спелость. 

выберите пра-
вильный ответ 

36 Возбудитель аскохитоза отно-
сится к грибам класса … 
     

    а) аскомицеты; 
    б) несовершенные грибы;* 
    в) хитридиомицеты; 
    г) зигомицеты; 
    д) оомицеты. 

выберите пра-
вильный ответ 

37 
Фитопатоген обладает сле-

дующими свойствами: 

а) агрессивность, устойчивость, вредоносность; 

б) патогенность, вирулентность, агрессивность;* 

в) толерантность, патогенность, устойчивость; 

г) иммунитет, толерантность, устойчивость. 

выберите пра-
вильный ответ 

38 Тип проявления болезни муч-
нистой росы пшеницы ... 

    а) пятнистость; 
    б) пустула; 
    в) налет;* 
    г) нарост; 
    д) деформация.     

выберите пра-
вильный ответ 

39 Корнеед вызывает почернение и гибель молодых ростков,  изреживание всходов. У пророст-
ков и всходов загнивают корешок, черенки семядолей,  подсемядольное колено 

правильно 
или ложно 

утверждение? 
40 Тип проявления болезни при 

поражении льна антракнозом 
льна...  
 

    а) пятнистость; 
    б) налет; 
    в) пятна, переходящие в язвочки;* 
    г) увядание; 
    д) деформация. 

укажите вер-
ный ответ 

41 В период хранения клубней 
картофеля проявляются бо-
лезни ... 

 

    а) фитофтороз; 
    б) макроспориоз; 
    в) черная ножка; 
    г) сухая гниль;* 
    д) кольцевая гниль;* 
    е) белая (войлочная) ножка. 

выберите вер-
ные ответы 

42 Карантинное заболевание кар-
тофеля ...  
     

    б) черная ножка; 
    в) черная парша; 
    г) рак;* 
    д) обыкновенная парша 

выберите вер-
ный ответ 

43 Основная мера борьбы с бак-
териальными болезнями кар-
тофеля ... 
 

    а) протравливание клубней перед посадкой; 
    б) севооборот; 
    в) применение удобрений;  
    г) 2-3 кратные фитопрочистки семенных  
        участков;* 
    д) выращивание семенного материала с  
        использованием метода культуры тканей. 

выберите вер-
ный ответ 

44 Возбудитель штриховатости 
(стрика) томата ... 

 

    а) ВТМ; 
    б) ВЖМ картофеля; 
    в) микоплазма; 
    г) ВОМ;* 
    д) грибы 

выберите вер-
ные ответы 

45 Возбудитель столбура томатов 
распространяется ... 
 

    а) цикадами;* 
    б) тлями; 
    в) каплями дождя; 
    г) воздушным путем; 
    д) при контакте с больным растением. 

выберите вер-
ный ответ 

46 Форма и место сохранения 
инфекции фитофтороза тома-
тов … 

 

а) псевдосклероции в почве; 
б) конидии на растительных остатках; 
в) мицелий в клубнях картофеля;* 
г) бактерии в семенах; 
д) ооспора в почве. 

укажите пра-
вильный ответ 

47 Образование одним видом гриба разных 1. конвергенция; 
2.  плеоморфизм;* 
3.  коньюгация; 

укажите пра-
вильный ответ 
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форм спороношения называется: 4. дивергенция 

48 Причиной закукливания овса является … а) поражение грибами; 
б) поражение бактериями; 
в) поражение вирусами и микоплазмами;* 
г) недостаток азота; 
д) недостаток железа. 

выберите вер-
ный ответ 

49 Заразиха подсолнечника обыкновенная это…. а) грибное заболевание; 
б) корневой паразит;* 
в) цветковый полупаразит 
г) стеблевой паразит 

выберите вер-
ный ответ 

50 Возбудитель болезни образует на зерне пше-
ницы налет от бледно-розового до краснова-
то-оранжевого цвета, зерно становится ток-
сичным 

а) черный зародыш зерна 
б) спорынья ржи 
в) фузариоз колоса и зерна* 
г) бурая ржавчина пшеницы 

выберите вер-
ный ответ 

51 
Фитопатогенные бактерии вызывают образо-

вание: 

а)твердых гнилей; 

б) сухих гнилей; 

 в)мокрых гнилей.* 

выберите вер-
ный ответ 

52 Низшие грибы представлены следующими 
классами …  

а) оомицеты; * 
б) зигомицеты;* 
в) базидиомицеты; 
г) несовершенные; 
д) хитридиомицеты;* 
е) аскомицеты. 

(укажите вер-
ные ответы) 

53 Высшие грибы представлены следующими 
классами …  

а) оомицеты; 
б) аскомицеты.* 
в) несовершенные;* 
г) хитридиомицеты; 
д) базидиомицеты;* 
е) зигомицеты; 

(укажите вер-
ные ответы) 

54 Эпифитотии это…………………….. (массовая вспышка болезней растений)  (напишите 
определение) 

55  Тип проявления болезни мучнистой росы го-
роха  

а) пятнистость; 
б) налет;* 
в) пустула; 
г) нарост; 
д) деформация 

(выберите 
правильный 
ответ) 

56  В цикле развития мучнистой росы следующие 
стадии плодоношения ...  

а) базидиальная; 
 б) сумчатая; 
 в) конидиальная; 
 г) сумчатая и конидиальная.* 
 д) склероции; 

(укажите вер-
ный ответ) 

57 Споры бесполого размножения грибов -  а) конидия;* 
б) базидиоспора; 
в) ооспора; 
г) спорангиеспора;* 
д) зигоспора; 
е) зооспора;* 
ж) аскоспора. 

… (укажите 
верные отве-
ты) 

58 Симптомы вирусных болезней растений про-
являются … 

( 

а) преждевременном увядании растения;* 
б) изменении окраски пораженного органа; 
в) деформации пораженного органа; 
г) в деформации всего растения; 
д) нарушении репродуктивных функций. 

исключите 
неверный от-

вет) 

59 Тип болезни ржавчинных заболеваний - ...  
 

а) пятнистость; 
б) пустула (подушечка);* 
в) разрушение пораженного органа; 

(выберите 
верный ответ) 
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 г) наросты, опухоли; 
д) налет. 

60 По способу питания микроорганизмы от-
носятся к ___________ 

 

а) Некротрофы; 
б) Гетеротрофы;* 
в) биотрофы; 
г) сапротрофы 

(выберите 
верный ответ) 

 

 
Энтомология 

 
Тестовые вопросы по разделу 5.1 «Многоядные вредители» 

 
1 Особое название личинки щелкуна посевного … 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
1. гусеница 
2. не имеет 
3. проволочник 
4. ложнопроволочник 

2 Зимующей  стадией  лугового мотылька является ….  
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 
1. имаго 
2.  личинка 
3. имаго и личинка 
4. куколка 
5. яйцо 

3 Наиболее уязвимой фазой в развитии культур при повреждении их подгрызающей совкой 
является …. 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
1. всходы 
2. прорастание семян 
3. созревание семян 
4. цветение 
5. распускание листьев 

4 Местом зимней диапаузы широкого хруща является … 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. в поверхностных слоях почвы 
2. внутри стеблей 
3. в глубоких слоях почвы 
4. под корой 
        5. в шишках 

5 Песчаный медляк  имеет …. тип куколки 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. открытый 
2. покрытый 
        3. скрытый 

6 Характер повреждения культур …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. щелкун широкий               1. подгрызание подземных частей растений, выедание 
    содержимого семян                                                   

2. итальянский прус 2. грубое объедание листьев  
 3. деформация листьев 
 4.скелетирование листьев 
 5. минирование листьев 

 

7 Латинское название насекомых … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. щелкун широкий                             1. Selatosomus   latus  F. 
2. восточный майский хрущ               2. Melolonta   hippocastani   F. 
3. восклицательная  совка                                     3. Scotia exlamationis 
4. песчаный медляк 4. Opatrum  sabulosum   L. 
 5. Blaps   halophila 
 6. Pedinus  femoralis L. 

 

8 Вредящая стадия … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
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1. щелкун широкий                              1. личинка 
2. сибирская кобылка 2.  имаго и личинка 
3. имаго подгрызающей совки 3.  не вредит 
 4. имаго и личинка 
 5. куколка 
 6. яйцо 

 

9 Повреждаемые органы растений вредными насекомыми …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. сибирская кобылка 1. листья 
2. кукурузный медляк 2. семена, корни, корнеплоды 
3. имаго  подгрызающей  сов-
ки   

3. не вредит  

 4. цветы 
 5. древесина 
 6. луб 

 

10 Число поколений (генерация) в году у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. широкий щелкун 2. многолетняя (4-5 лет) 
2. подгрызающая  совка                                         3. 2-кратная (2 раза за сезон) 
 4. многократная 
 5. одно за год 
 6. одно в два года 

 

11 Относится к какому отряду …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. щелкун  широкий 1. Coleoptera 
2. восклицательная  совка 2. Lepidoptera 
 3. Diptera 
 4. Orthoptera 

5. Hymenoptera 
 

12 Зимующая стадия у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. щелкун широкий                             1. имаго и личинка  
2. луговой мотылек 2. личинка 
 3. имаго 
 4. яйцо 

 

13 Тип личинки у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. щелкун широкий                                   1. червеобразная с головой 3 парами грудных ног  
2. луговой мотылек   2. гусеницеобразная с 2-5 парами брюшных ног  
 3. камподиовидная 
 4. имагообразная 

 

14 Кукурузная чернотелка  имеет …. тип куколки 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. открытый 
2. покрытый 

        3. скрытый 
15 Зимующей  стадией   итальянского пруса является …. 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
1. имаго 
2. личинка 
3. имаго и личинка 
4. куколка 

        5. яйцо   
 
16. Особое название медляка песчаного - ........ 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 
ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

 
17. Зимой широкий хрущ укрывается … 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
         1. в поверхностных слоях почвы 

2. внутри стеблей 
3. в глубоких слоях почвы 
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4. под корой 
          5. в шишках 
 
18. Луговой мотылек  имеет …. тип куколки 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
       1.  открытый 
       2. покрытый 
       3. скрытый 

 
19. Особое название личинки подгрызающей совки  … 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
1. гусеница 
2. не имеет 

       3. проволочник 
       4. ложнопроволочник 

 
20. Итальянский прус имеет …. генерацию 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
     1.  одногодовую 
      2. многократную 
      3. многолетнею 
      4. двукратную 
 

Тестовые вопросы по разделу 5.2 «Вредители зерновых культур» 
 

1 Уязвимая фаза в развитии растений при повреждении … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. полосатой хлебной блошкой            
2. серой зерновой совкой                     
3. большой злаковой тлей                    
4. ячменной шведской мухой             

1. кущение 
2. колошение и позднее 
3. всходы, кущение 
4. весь период вегетации 
 

2 Систематическое положение насекомых … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. пшеничный трипс                                   
2. полосатая  цикадка                                  
3. серая зерновая совка                               

       4.пьявица красногрудая                           

1. Coleoptera 
2. Lepidoptera 
3. Thysanoptera 
4.  Homoptera 
 

3 Тип повреждения растений вредителями … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. полосатая хлебная блошка 
2. ячменная шведская муха 
3. пшеничный трипс 
4. серая зерновая совка 

1. выгрызание сердцевины  стебля, желтеет 
центральный лист                                              
2. скелетирование листьев в виде язвочек 
3. белоколосость 
4. грубое объедание зерна 

4 Тип повреждения растений вредителями …  
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. полосатая хлебная блошка 
2. ячменная шведская муха 
3. пшеничный трипс 
4. серая зерновая совка 

1. выгрызание сердцевины; стебля, желтеет 
центральный лист 
2. скелетирование листьев в виде язвочек 
3. белоколосость 
4. грубое объедание зерна 

5 Зимующая стадия вредителей … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. полосатая хлебная блошка 
2. ячменная шведская муха 
3.шеститочечная цикадка 
4. серая зерновая совка 

1. яйца 
2. имаго 
3. личинка 
4. личинки старших возрастов 
 

6 Латинское название вредителя … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. полосатая хлебная блошка 1. Oscinella pusilla 
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2. ячменная шведская муха 
3. пшеничный трипс 
4. серая зерновая совка 
5. полосатая  цикадка 

2. Haplothrips tritici 
3. Psammotettix striatus 
4. Phyllotreta vittula 
5. Apamea anceps 

7 Генерация насекомых в условиях Омской области ….  
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. ячменная шведская муха 
2. большая злаковая тля 
3. пьявица красногрудая 
 

1. однократная 
2. трехкратная 
3. многократная 

8 Уязвимая фаза в развитии растений при повреждении … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. Oscinella pusilla 
2. Haplothrips tritici 
3. Psammotettix striatus 
4. Sitobion avenae 

1. период прорастания семян 
2. стадия всходов и позднее 
3. кущение 
4. колошение и позднее 
 

9 Вредящей стадией насекомого является … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. полосатая хлебная блошка 
2. ячменная шведская муха 
3. пшеничный трипс 
 

1. имаго и личинка 
2. имаго 
3. личинка 

10 Зимующая стадия вредителей …  
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 1. большая стеблевая блошка 
2. большая злаковая тля 
3. пшеничный трипс 

1. яйца 
2. имаго 
3. личинка 
 

11 Зимующей  стадией   серой зерновой совки является …. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. имаго 
2. личинка 
3. имаго и личинка 
4. куколка 
5. 5. яйцо   

12 Красногрудая пьявица имеет …. тип куколки 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. открытый 
2. покрытый 

        3. скрытый 
13 Особое название личинки  пшеничного трипса … 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
1. гусеница 
2. не имеет 

        3. проволочник 
        4. ложнопроволочник 

14 Хлебная полосатая блошка  имеет …. Генерацию 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТ 

      1. одногодовую 
      2.многократную 
      3. многолетнею 
      4. двукратную 

15 Личинка  пшеничного трипса  имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1.колюще-сосущий 
      2. условно-грызущий 
      3.  сосущий 
      4. лижущий 

 
16. Блошка полосатая хлебная имеет …. поколение(-я) я в году 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
              1. 1 
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              2. 2  
      3. 3 
      4. 4 

              одно в два года 
  
17. Личинка пиявицы красногрудой имеет ….. ротовой аппарат 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
  1. колюще-сосущий 

         2. грызущий 
         3. сосущий 
         4. лижущий 
 
18. Совка зерновая серая имеет …. генерацию 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
       1. одногодовую 
       2. многократную 

3. многолетнею 
       4.  двукратную 
 
19. Зимующей стадией у  хлебной полосатой блошки является ….. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 
ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

…… 
20. Муха ячменная шведская  имеет …… превращение 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

…… 
 
21. Особое название  серой зерновой совки - ........ 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 
ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

 …….. 
22. Имаго полосатой цикадки имеет ….. ротовой аппарат 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
  1. колюще-сосущий 

          2. грызущий 
          3. сосущий 
         4. лижущий 
23. Личинка гессенской мухи повреждает ….. 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
        1. пшеницу 
        2. ячмень 
        3. многие культуры из разных ботанических семейств 
        4. овес, пшеницу, ячмень и др. мятликовые 

 
24. Повреждаемые органы растений вредными насекомыми …. 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
1. пшеничный трипс 1. колос  
2. блошка хлебная полосатая 2. листья  
3. муха ячменная шведская 3. стебли 
 4. цветы 
25. Число поколений (генерация) в году у ….. 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
1. большая злаковая тля 1.  многократная  
2. шеститочечная цикадка 2.  3-кратная (3 раза за сезон)  
3. серая зерновая совка 3. одно за год  
 4. 1-2-кратная 
 5. 1-2 летнее 
 6. многолетняя (3-4-5 лет)   
26.Относится к отряду …. 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
1. капустная муха 1. Diptera 
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2. хлебная полосатая блошка 2. Coleoptera 
3. серая зерновая совка 3. Lepidoptera  
4. большая злаковая тля 4. Homoptera 
5. пшеничный трипс 5. Thysanoptera 
 
27. Зимующая стадия у ….. 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
1. пиявица красногрудая 1. имаго  
2. серая зерновая совка 2. личинка 
3. большая злаковая тля 3. яйцо  
4. пшеничный трипс 4. имаго и личинка 
 5. личинка 
 6. оплодотворенная самка    
 
 

Тестовые вопросы по разделу 5.3 «Вредители зернобобовых культур» 
 

1 Гороховая плодожорка имеет …. поколение(я) я в году 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. 1 
       2. 2 
       3. 3 
       4. 4 
       5. одно в два года 

2 Гороховая тля имеет …. генерацию 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1. одногодовую 
      2. многократную 
      3. многолетнею 
      4. двукратную 

3 Личинка гороховой плодожорки имеют ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1. колюще-сосущий 
      2. грызущий 
      3. сосущий 
      4. лижущий 

4 Гороховая тля имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. колюще-сосущий 
       2. грызущий 
       3. сосущий 
       4. лижущий 

5 Люцерновый корневой долгоносик  зимует в…. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. на корнях люцерны 
       2.  верхних слоях почвы 
       3. зимних гнездах 
        4. кроне дерева 

6 Вредящей  стадией  у гороховой плодожорки является …. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

        1. личинка 
        2.  имаго 
        3. личинка и имаго 

7 Латинское название насекомых … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 
1. гороховая тля 1. Acyrthosiphon   pisum   Harr.    
2. щетинистый клубеньковый долгоно-
сик 

2. Sitona   crinitus  Hbst. 

3. люцерновый корневой долгоносик 3. Sitona    longulus   Gull. 
 4. Adelphocoris   lineolatus   Goeze 
 5. Opatrum   sabulosum   L. 
 6. Laspeyresi  anigricana   F. 
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8 Вредящая стадия … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. гороховая тля 1. личинка и имаго 
2. гороховая плодожорка 2. личинка 
 3.  яйцо 
 4. не вредит 
 5. куколка 

 

9 Повреждаемые органы растений вредными насекомыми …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. личинка люцернового корневого дол-
гоносика 

1. клубеньки на корневой системе 

2. гороховая плодожорка 2. створки бобов, семядоли гороха 
3. люцерновый клоп 3. листья, побеги, почки, бутоны, соцветия 
 4. листья  
 5. корни 
 6. цветы 

 

10 Число поколений (генерация) в году у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 
1. гороховая тля 1.  многократная  
2. люцерновый корневой долгоносик 2.  однократное  
3. люцерновый клоп 3. 2-кратная (2 раза за сезон) 
 4. многолетняя (3-4-5 лет)   
 5. 3-кратная 
 6. двухлетнее (1 раз за 2 года) 

 

11 Относится к какому отряду …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. гороховая плодожорка 1. Lepidoptera 
2. щетинистый клубеньковый долгоно-
сик  

2. Coleoptera 

3. люцерновый клоп 3. Hemiptera 
4. гороховая тля 4. Homoptera 
 5. Diptera 
 6. Orthoptera 

 

12 Зимующая стадия у …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. гороховой тли 1. яйцо 
2. люцернового корневого долгоносик 2. личинка 
3. щетинистый клубеньковый долгоно-
сик  

3. имаго 

 4. личинка 
 5. имаго 
 6. оплодотворенная самка    

 

13 Характер повреждения культур …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. личинка щетинистого клубенькового  
долгоносика 

1. выедает клубеньки с азотфиксирующими бактериями 
на корнях 

2. люцерновый клоп  2. Деформация и изменения окраски листьев, бутонов, 
соцветий – генеративные органы опадают 

3. гороховая плодожорка 3. повреждает створки  боба, а затем семядоли, уни
тожая до 4 шт. 

4. гороховая  тля 4. деформация листьев, изменение окраски  
 5.скелетирование листьев 
 6. минирование листьев 

 

14 Гороховая тля  имеет …. тип куколки 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. открытый 
2. покрытый 

        3. скрытый 
        4. не имеет 

15  Гороховая плодожорка имеет …. тип куколки 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. открытый 
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2. покрытый 
        3. скрытый 

 
16.  Личинка люцернового клопа  имеет ….. ротовой аппарат 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
        1. колюще-сосущий 
        2.  грызущий 
        3.  сосущий 
        4.  лижущий 

17. Вредящей  стадией  у гороховой тли  является …. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. личинка 
       2. имаго 
       3.  личинка и имаго 

18. Клеверный семяед имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. колюще-сосущий 
        2. грызущий 
         3. сосущий 
         4. лижущий 
19. Листовой люцерновый долгоносик –фитономус   имеет …. поколение(я) я в году 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
        1. 1 

2. 2 
3. 3 
4. 4 

        5. одно в два года 
 
20. Люцерновый семяед - брухофагус зимует …. 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
        1.  на корнях люцерны 
        2. в верхних слоях почвы 
        3. в зимних гнездах 
        4. в кроне дерева 
        5. внутри семян люцерны 
 
21. Характер повреждения культур личинкой люцерновым семяедом – брухофагусом 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
        1.  выгрызает содержимое семян люцерны 
        2.  выедает клубеньки с азотфиксирующими бактериями на корнях 
        3. повреждает створки  боба, а затем семядоли, уничтожая до 4 шт. 
        4. деформация листьев, изменение окраски 
        5. скелетирование листьев 
        6. минирование листьев 
 
22. Вредящей  стадией  у клеверного семяеда - апиона является …. 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
          1. личинка 

  2.  имаго 
          3. личинка и имаго 
23. Личинка совки люцерновой  имеет ….. ротовой аппарат 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
 1. колюще-сосущий 

         2.  грызущий 
         3. сосущий 
         4.  лижущий 

 
Тестовые вопросы по разделу 5.4 «Вредители капустных культур» 

 
1 Капустная белянка имеет …. поколение(я) я в году 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
     1. 1 
     2. 2 
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     3. 3 
     4. 4 
     5. одно в два года 

2 Репная белянка имеет …. Генерацию 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

     1. одногодовую 
       2. многократную 
       3. многолетнею 
       4. двукратную 

3 Личинка капустной совки имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. колюще-сосущий 
       2. грызущий 
       3.  сосущий 
       4.  лижущий 

4 Имаго капустной моли имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1.  колюще-сосущий 
       2. грызущий 
       3. сосущий 
       4. лижущий 

5 Капустная совка повреждает ….. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

        1. капусту 
        2. рапс 
        3. многие культуры из разных ботанических семейств 
        4. капусту, рапс, редис, капусту 

6 Латинское название насекомых … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. рапсовый пилильщик 1. Athalia   rosae   Christ. 
2. капустная муха 2. Hylemia    brassicae   Bouche 
3. рапсовый клоп 3. Eurydema   oleracae L. 
 4. Blaps    halophila 
 5. Selatosomus   latus   F. 
 6. Evetria   duplana   Hb. 

 

7 Вредящая стадия … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. капустной совки 1. личинка 
2. крестоцветная блошка 2.  имаго 
3. капустная тля 3.  имаго и личинка 
 4. не вредит 

 

8 Повреждаемые органы растений вредными насекомыми …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. капустная совка 1.качан  
2. крестоцветная блошка 2. листья  
3. капустная муха 3. корни 
 4. цветы 

 

9 Число поколений (генерация) в году у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. капустная тля 1.  многократная  
2. капустная белянка 2.  2-кратная (2 раза за сезон)  
3. капустная совка 3. одно за год  
 4. 1-2-кратная 
 5. 1-2 летнее 
 6. многолетняя (3-4-5 лет)   

 

10 Относится к какому отряду …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. рапсовый пилильщик 1. Hymenoptera 
2. крестоцветная блошка 2. Coleoptera 
3. капустная моль 3. Lepidoptera  
4. капустная муха 4. Diptera 
 5. Orthoptera 
 6. Homoptera 
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11 Зимующая стадия у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. крестоцветной блошки 1. имаго  
2. капустной белянки 2. куколка 
3. капустной тли 3. яйцо  
 4. имаго и личинка 
 5. личинка 
 6. оплодотворенная самка    

 

12 Вредящая стадия … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. капустной белянка 1. личинка 
2. имаго капустной мухи 2.  не вредит  
3. капустный клоп 3.  имаго и личинка 
 4. имаго 

 

13 Репная белянка  повреждает ….. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

     1.  капусту 
     2.  рапс 
     3. многие культуры из разных ботанических семейств 
     4. капусту, рапс, редис, капусту 

14 Капустная  тля  имеет …. тип куколки 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

     1. открытый 
     2. покрытый 
     3. скрытый 
     4. не имеет 

15  Капустная белянка  имеет …. тип куколки 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

     1. открытый 
     2. покрытый 
     3. скрытый 

15. Личинка  капустной моли имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 1. колюще-сосущий 
         2. грызущий 
         3. сосущий 
         4. лижущий 
16. Рапсовый пилильщик  имеет …. поколение(-я) я в году 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
       1. 1 
       2. 2 
       3. 3 
       4. 4 
       5. одно в два года 
17. Вредящая стадия пилильщика рапсового … 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
      
       1. личинка 
       2. имаго 
       3. имаго и личинка 
       4. не вредит 

 
18. Вредящая стадия черной крестоцветной блошки … 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
      1. личинка 
      2. имаго 
      3. имаго и личинка 
      4. не вредит 

19. Повреждаемые органы растений крестоцветными блошками …. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1. листья 
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      2. кочан 
      3. корни 
      4. цветы 
      5. семена 
 
20. Рапсовый клоп  имеет …. генерацию 

 УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
      1. одногодовую 
      2. многократную 
      3. многолетнею 
      4.  двукратную 

 
 

Тестовые вопросы по разделу 5.5 «Вредители пасленовых и маревых культур» 
 

1 Колорадский жук имеет …. поколение(я) я в году 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1. 1 
      2. 2 
      3. 3 
      4. 4 
      5. одно в два года 

2 Нарывники имеют …. Генерацию 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1.одногодовую 
      2.многократную 
      3.  многолетнею 
      4. двукратную 

3 Личинка  шпанок  имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1. колюще-сосущий 
      2. грызущий 
      3. сосущий 
      4. лижущий 

4 Имаго  колорадского жука имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1. колюще-сосущий 
       2. грызущий 
       3. сосущий 
       4. лижущий 

5 Личинки шпанок повреждают ….. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. все растения из семейства пасленовых 
       2. картофель и томаты 
       3. картофель 
      4.  не причиняют вреда с/х растением 

6 Блошка свекловичная южная  имеет …. поколение(я) я в году 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

      1. 1 
      2. 2 
      3. 3 
      4. 4 
      5.  одно в два года 
 

7 Вредящая стадия … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. колорадского жука  1. имаго и личинка  
2. черноголовая шпанка 2.  имаго  
 3.  личинка 
 4. не вредит 
 5. куколка 

 

8 Повреждаемые органы растений вредными насекомыми …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
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1. колорадского жука  1. листья, стебли, цветы, ягоды 
2.  красноголовая шпанка 2. корнеплоды 
 3. цветы 
 4. ягоды, цветы, семена 
 5. корни 

 

9 Число поколений (генерация) в году у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. колорадский жук 1.  одно, два -  за год  
2. нарывники 2.  одно в год 
 3. 2-летняя, иногда (очень редко) трехлетняя  
 4. многолетняя (3-4-5 лет)   
 5. 3-кратная 
 6. многократная 

 

10 Превращения характерное для данного вида…. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. колорадский жук 1. полное 
2. шпанка черноголовая 2. усложнено-полное 
 3. неполное 
 4. избыточно-полное 

 

11 Зимующая стадия у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. колорадский жук 1. имаго  
2. шпанки красноголовой 2. триунгулины 
 3. имаго 
 4. яйцо 
 5. куколка 
 6. оплодотворенная самка    

 

12 Зимующая стадия у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. восточный свекловичный долгоносик 1. имаго 
2. муха свекловичная минирующая 2. куколка 
3. свекловичный серый долгоносик 3. имаго и личинка 
 4. яйцо 
 5. личинка 
 6. оплодотворенная самка    

 

13 Колорадский жук  повреждает ….. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

   1. капусту 
   2.  пасленновые 
   3. многие культуры из разных ботанических семейств 
   4.  картофель 

14 Латинское название насекомых … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

 
1. восточный свекловичный   
    долгоносик 

1. Bothynoderes  foveicjllis  Geb. 

2. свекловичная щитоноска 2. Cassida  nebulosi  L. 
3. свекловичный серый клоп 3.Polymerus  cognatus  Fieb. 
 4. Pegomya  hyosciami   Panz. 
 5. Leptinotarsa  decamlineata   S a y .  
 6. Chaetocnema   breviuscula   Fald. 

 

15  Вредящая стадия … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. восточный свекловичный долгоносик 1. имаго и личинка  
2. муха свекловичная минирующая 2.  личинка 
3. серого свекловичного долгоносика 3.  имаго 
 4. не вредит 
 5. куколка 
 6. яйцо 

 

16       Зимующей стадией у  блошки свекловичной южной является….. 
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  
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17         Серый свекловичный долгоносик  имеет …… превращение 
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  
 
18 Зимующей стадией у  мухи свекловичной минирующей является ….. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 
ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

 
19 Зимующей стадией у  долгоносика восточного свекловичного является ….. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 
ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

20 Характер повреждения культур …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1.  муха свекловичная минирующая 1. проникает внутрь паренхимы и минирует ее. Обра-
зуются пятна, которые желтеют и засыхают. 
2. деформация листьев и изменения окраски листьев, 
бутонов, соцветий – опадают генеративные органы 
3. краевое объедание листьев  
4. грубое объедание листьев 
5. минирование листьев 
6. подгрызание подземных частей растений,  
выедание содержимого семян 

2. серый свекловичный клоп 
3. серый свекловичный долгоносик 
 
 
 

 
21 Личинка  свекловичной щитоноски имеют ….. ротовой аппарат 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
     1. колюще-сосущий 
     2. грызущий 
     3. сосущий 
     4. лижущий 
 
22 Имаго  свекловичного клопа имеет ….. ротовой аппарат 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
      1. колюще-сосущий 
      2. грызущий 
      3. сосущий 
      4. лижущий 
 
23 Серый свекловичный долгоносик повреждает ….. 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
      1. свеклу сахарную 
      2. свеклу сахарную, кормовую 
      3. многие растения из многих ботанических семейств 
      4.  маревые 

 
 
 

Тестовые вопросы по разделу 5.6 «Вредители плодово-ягодных культур» 
 

1 Яблонная плодожорка имеет …. поколение(я) я в году 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. 1 
       2. 2 
       3. 3 
       4. 4 
       5. одно в два года 

2 Яблонная зеленная тля имеет …. генерацию 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. одногодовую 
       2. многократную 
       3. двулетнею 
двукратную 

3 Имаго  вишневого долгоносика имеет ….. ротовой аппарат 
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УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
1. колюще-сосущий 

        2. грызущий 
        3. сосущий 
        4.  лижущий 

4 Паутинный клещ повреждает ….. 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

       1. многие культуры 
       2. яблоню 
       3. грушу 
       4. вишню 
       5. яблоню, вишню, грушу 

5 Латинское название насекомых … 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. паутинный клещ 1. Tetranychus     urtica   Koch. 
2. вишневый долгоносик 2. Rhynchitesa    uratus    Scop. 
3. боярышница 3. Aporia    crataegi    L. 
 4. Carpocapsa    pomonella   L. 
 5. Aphispomi    Deg. 
 6. Thrips    tabaci    Zindl. 

 

6 Тип куколки  ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. яблонная плодожорка 1. покрытая куколки  
2. вишневый долгоносик 2.  открытая 
3. паутинный клещ 3.  нет  
 4.  скрытая 
 5. закрытая 
 6. прикрытая 

 

7 Тип личинки  …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. общественный пилильщик 1. Г2 
2. боярышница 2. Г1 
3. вишневый долгоносик 3. Ч2 
 4. Ч3 
 5. имагообразная 
 6.Ч1 

 

8 Число поколений (генерация) в году у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. вишневый долгоносик 1.  одногодовая, редко 2-летняя  
2. зеленная яблонная тля 2.  многократная  
3. яблонная плодожорка 3. одно за год  
 4. 2-кратная (2 раза за сезон) 
 5.  1-2-3 летняя 
 6. многолетняя (3-4-5 лет)   

 

9 Относится к отряду …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. зеленная яблонная тля 1. Homoptera 
2. боярышница 2. Lepidoptera 
3. вишнёвый долгоносик 3. Coleoptera 
 4. Orthoptera 
 5. Hemiptera 
 6.Diptera 

 

10 Зимующая стадия у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. зеленная яблонная тля 1. яйцо 
2. вишневый долгоносик 2. имаго 
3. боярышницы 3. личинка  
 4. имаго 
 5. имаго и личинка 
 6. оплодотворенная самка    

 

11 Имаго  желтого  крыжовникового  пилильщика   имеет ….. ротовой аппарат 
УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 1. колюще-сосущий 
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         2.  грызущий 
         3. сосущий 
         4. лижущий 

12 Наносимый вред фитофагами  …. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. малинно-земляничный долгоносик 1. имаго питаются вначале листьями, а затем бутонами, 
выгрызая в них округлые отверстия, самка подгрызает 
цветоножку. Личинки – питаются разлагающимися ча
тями опавшего бутона 

2. малинный жук 2. имаго повреждает цветы, выедает пыльники и некта
ники,  затем выгрызают узкие длинные отверстия вдоль 
жилок листьев; личинки – выгрызают цветоложе и прил
гающей к нему частью костянок. Ягоды становятся уро
ливыми, плохо развиваются, вянут и засыхают. 

3. крыжовниковая тля 3.деформация и изменения окраски листьев. Наблюд
ется сильная деформация молодых побегов 

 4.вначале скелетирование листьев, а затем  грубое об
едание, остаются лишь центральные жилки 

 5.минирование ягод с выеданием семян. 
 6. выедание сердцевины побегов. На второй год повре

денные побеги увядают и засыхают. 
 

13 Число поколений (генерация) в году у ….. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  

1. стеклянница смородиновая 1.  2-ух летняя  
2. узкотелая смородинная златка 2. одно за год 
3. клещ почковый  смородиновый 3.4-ох кратная  генерация 
 4. 2-кратная (2 раза за сезон) 
 5. многолетняя (3-4-5 лет)   
 6. одно в два года 

 

14 Место где обитает фитофаг и наносит повреждения…. 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

1. малинный жук 1. на генеративных органах и листьях 
2. желтый крыжовниковой пилильщик 2. на поверхности листьев, открыто 
3. стеклянница смородиновая 3.внутри побегов смородины 
 4. внутри почек смородины и крыжовника 
 5. на корневой системе или в ней 
 6. внутри паренхимы листьев 

 

15 Вредитель, вызывающий вначале скелетирование   листьев, а затем грубое объедание, ос-
таются лишь центральные жилки  называется .….. 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
     1. тля крыжовниковая 
     2. желтый крыжовниковый пилильщик 
     3. огнёвка крыжовниковая 
     4.  стеклянница смородиновая 

          5.  узкотелая смородинная златка 
16 Зимующей стадией у вишневого долгоносика под кустами повреждаемых культур, в верх-
нем слое почвы является ….. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИ-
ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

имаго 
17 Зимующей стадией у  вишневого общественного пилильщика   является ….. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИ-
ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

 
18 Характер повреждения культур …. 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
1. боярышница 1. Выгрызает почки, бутоны, грубо объедает моло-

дые листья (целиком остаются лишь центральные 
жилки) 

2. яблонная плодожорка 2. минирование плодов с выеданием семян в семен-
ной камере 

3.желтый крыжовниковый пилиль-
щик 

3. грубое объедание листьев 
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 4.скелетирование листьев 
 5. деформация листьев 
 6.  минирование листьев 
 
19 Личинка   паутинного клеща имеет ….. ротовой аппарат 

УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
       1. колюще-сосущий 
       2. грызущий 
       3. сосущий 
       4. условно-грызущий 
20 Смородиновая стеклянница  имеет …. генерацию 
        1. одногодовую 
        2. многократную 
        3. трехлетнею 

4. двукратную 
        5. одно в два года  
 
21 Огневка крыжовниковая   повреждает ….. 
       1. крыжовник 
       2. крыжовник, смородину 
       3. смородину 
       4. малину, крыжовник, землянику 

 
 

Шкала критерии оценки ответов на тестовые вопросы  
- оценка «отлично «выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов. 
 

3.1.5 Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 
 

ВОПРОСЫ 
для подготовки к итоговому контролю 

1.  Биологические, экологические особенности вредных щелкунов (посевной и широкий). Вредо-
носность.  Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и 
т.д.) 

2.  Биологические, экологические особенности лугового мотылька.  Вредоносность. Меры  борьбы 
(агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

3.  Биологические, экологические особенности вредных саранчовых (итальянский прус, сибирская  
кобылка). Распространение, вредоносность. Меры борьбы (агротехнические, химические, био-
логические, физико-механические и т.д.) 

4.  Биологические, экологические особенности полосатой хлебной блошки. Вредоносность. 
Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

5.  Биологические, экологические особенности пьявицы обыкновенной. Вредоносность. Меры 
борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

6.  Биологические, экологические особенности ячменной шведской мухи. Вредоносность. Меры 
борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

7.  Биологические, экологические особенности серой зерновой совки. Вредоносность. Распростро-
нение. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и 
т.д.) 

8.  Биологические, экологические особенности пшеничного трипса. Вредоносность. Меры  борьбы 
(агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

9.  Биологические, экологические особенности гороховой тли. Вредоносность. Меры борьбы (агро-
технические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

10.  Биологические, экологические особенности клубеньковых долгоносиков (ситона). Вредонос-
ность. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

11.  Биологические, экологические особенности листового люцернового долгоносика. Вредонос-
ность. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

12.  Биологические, экологические особенности желтого люцернового семяед. Вредоносность.  Ме-
ры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

13.  Биологические, экологические особенности клеверного семяеда – апиона. Вредоносность. 
Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 
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14.  Биологические, экологические особенности свекловичных блошек. Вредоносность. Меры борь-
бы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

15.  Биологические, экологические особенности свекловичных долгоносиков (восточный, се-
рый). Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и 
т.д.) 

16.  Биологические, экологические особенности свекловичной минирующей мухи. Вредонос-
ность. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и 
т.д.) 

17.  Биологические, экологические особенности свекловичной щитоноски. Вредоносность. Меры 
борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

18.  Биологические, экологические особенности колорадского жука. Вредоносность. Распростране-
ние. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

19.  Биологические, экологические особенности крестоцветных блошек. Вредоносность. Меры 
борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

20.  Биологические, экологические особенности крестоцветных клопов  (рапсовый, капустный).    
Вредоносность. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-
механические и т.д.) 

21.  Биологические, экологические особенности рапсового пилильщика. Вредоносность. Меры 
борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

22.  Биологические, экологические особенности капустной моли. Вредоносность. Меры борьбы (аг-
ротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

23.  Биологические, экологические особенности яблонной плодожорки. Вредоносность. Меры борь-
бы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 

24.  Биологические, экологические особенности крестоцветных белянок  (капустная, репная). Вре-
доносность. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические 
и т.д.) 

25.  Температура, влажность, длина дня, как экологический фактор в развитии насекомых. 
26.  Систематика насекомых. Краткая характеристика основных отрядов с полным и неполным пре-

вращением 
27.  Температура, как экологический фактор в развитии насекомых 
28.  Генерация насекомых, годичный цикл развития, особенности годичного цикла у тлей 
29.  Влияние паразитов и хищников на численность вредных насекомых 
30.  Нервная система, органы чувств и особенности поведения насекомых 
31.  Фаза куколки и имаго. Их функции 
32.  Ротовые аппараты насекомых (наиболе распростроненные), строение, для кого характерны. 

Особенности питания и пищевая специализация 
33.  Роль пищевых условий в развитии и размножении насекомых 
34.  Организационно-хозяйственные и агротехнические мероприятия в борьбе с  вредителями 
35.  Диапауза в цикле развития насекомых. Виды диапаузы. Отличие диапаузы от оцепенения 
36.  Стадия яйца и личинки, их функции. Типы личинок 
37.  Химические мероприятия в борьбе с вредителями 
38.  Биологические мероприятия в борьбе с вредителями: биологические препараты, использова-

нии энтомофагов 
39.  Кровеносная, дыхательная и пищеварительные системы насекомого 
40.  Выделительная, половая, нервная система, органы чувств и особенности поведения насеко-

мых 
41.  Голова, грудь, брюшко. Строение, их придатки и конечности 
42.  Агротехнический метод защиты сельскохозяйственных растений 
43.  Физико-механические методы защиты сельскохозяйственных растений. Карантин растений 
44.  Абиотические факторы  влияющие на жизнедеятельность насекомых 
45.  Внутривидовые и межвидовые отношения насекомых 
46.  Динамика численности популяций вредителей и ее моделирование 
47.  Типы динамики популяций и прогноз численности насекомых 
48.  Взаимоотношение насекомых с растениями и микроорганизмами 
49.  Насекомые в биоценозе. Плотность распределения особей в среде обитания 
50.  Метаморфоз насекомых. Типы превращений 
51.  Типы личинок и куколок 
52.  Половое и бесполое размножение насекомых  
 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»                                                 
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Факультет Агротехнологический                                           

Кафедры Садоводства, лесного хозяйства и защиты растений 

Билет № 1 

По дисциплине Фитопатология и энтомология 

 1. Биологические, экологические особенности клубеньковых долгоносиков (ситона).   
    Вредоносность. Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико- 
    механические и т.д.) 
  2. Агротехнический метод защиты сельскохозяйственных растений 

    3. Задание выдает преподаватель (определить - имаго, личинок и по поврежденному растению   
       насекомое причиняющее вред) 

 
 
Одобрено на заседании кафедры:  Кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений 

Протокол № 1 от  «   » сентября   20... г.        
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

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

Факультет Агротехнологический                                           

Кафедры Садоводства, лесного хозяйства и защиты растений 

Билет № 2 

По дисциплине  Фитопатология и энтомология 

 1. Биологические, экологические особенности красногрудой пьявицы. Вредоносность.  
    Меры борьбы (агротехнические, химические, биологические, физико-механические и т.д.) 
  2. Агротехнический метод защиты сельскохозяйственных растений 

    3. Задание выдает преподаватель (определить  - имаго, личинок и по поврежденному растению   
       насекомое причиняющее вред) 

 
Одобрено на заседании кафедры:  садоводства, лесного хозяйства и защиты растений 

Протокол № 1 от  «   » сентября   20... г.       
 

ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
проведения экзамена 

Наименование элемента Значение элемента 
Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации 
студентов по результатам изу-
чения дисциплины 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-
ции студентов и слушателей  в ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

Основные условия  
допуска студента к экзамену: 

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

Экзаменатор Гайвас Алексей Алексеевич, канд.с.-х.наук, доцент 
Время проведения экзамена Дата, время и место проведения экзамена определяется  графиком сдачи  

экзаменов, утверждаемого  деканом агрономического факультета 
Форма проведения экзамена устный ответ (по заранее подготовленным билетам) 
Время ответа на экзаменаци-
онный вопрос 

20 мин. 

 
 

 
Нормативная база проведения 

 



 78

 

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

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель   
промежуточной аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей 
обучения по данной дисциплине, изложенных в п.1.1 настоящего 
документа 

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен 

Место  экзамена   
в графике  учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за 
счёт  учебного времени (трудоёмкости), отведённого на  экзаме-
национную сессию для  обучающихся, сроки  которой устанав-
ливаются приказом по университету 
2)  дата, время и место  проведения экзамена  определяется  
графиком сдачи  экзаменов, утверждаемым деканом выпускаю-
щего факультета 

Форма экзамена -  устный 
Время проведения экзамена Дата, время и место проведения экзамена определяется  графи-

ком сдачи экзаменов, утверждаемым деканом факультета 

Экзаменационная  программа   
по учебной дисциплине:  

1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине    
2) охватывает  разделы №№1-5 (в соответствии с п. 2.2 настоя-
щего документа) 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков: 

представлены в фонде оценочных средств  по дисциплине 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.1.1 на-
стоящего документа 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

зачёт  

Место  процедуры получения 
зачёта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   осу-
ществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), отве-
дённого на изучение дисциплины 
2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачёта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Результаты экзамена определяют оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляют в день экзамена.  
Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и практиче-

ский материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо показать зна-
ние не только основного, но и дополнительного материала, быстро ориентироваться, отвечая на дополни-
тельные вопросы.  Студент должен свободно справляться с поставленными задачами, правильно обосно-
вывать принятые решения.   

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, гра-
мотно и по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей при ответах на во-
просы, необходимо правильно применять теоретические положения при решении практических задач, вла-
деть определенными навыками и приемами их выполнения. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного мате-
риала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на 
поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные формулировки, 
нарушена последовательность в изложении программного материала.   

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части материала 
по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические задачи или ре-
шает их с затруднениями.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

к рабочей программе дисциплины 
в составе ОПОП 35.03.04 Агрономия 

 
Ведомость изменений 

 

№ 
п/п 

Вид обновлений Содержание изменений, вносимых в ОПОП 
Обоснование изме-

нений 

    

    

    

    

    

    
 
 


