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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 – магистратура по 
направлению подготовки 35.04.05 Садоводство, утверждѐнный приказом Министерства образования 
и науки  от  26.07.2017 г. № 701; 

- примерная программа учебной дисциплины
1
; 

- основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра, по направ-
лению 35.04.05 Садоводство, направленность Плодоовощеводство. 

 
1.2 Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисцип-

лины» ОПОП. 
- является дисциплиной по выбору. 
 
1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены 

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

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к про-
ектно-технологическим и научно-исследовательским видам деятельности; к решению им профессио-
нальных задач, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки, а также ОПОП ВО университета, в 
рамках которой преподаѐтся данная дисциплина. 

 
Цель дисциплины: эффективное использование мелиорируемых земель в садоводстве Сибири. 

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

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

компетенциями: 
 

Компетенции, 
в формировании кото-

рых задействована дис-
циплина 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и по-

нимать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-15 Способен разра-
ботать систему 
мероприятий по 
управлению поч-
венным плодоро-
дием с целью его 
повышения (со-
хранения) 

ИД-1ПК-15 

Разрабатывает 
систему меро-
приятий по 
управлению поч-
венным плодоро-
дием с целью его 
повышения (со-
хранения) 

Обоснова-
ние выбора 
вида сис-
темы зем-
леделия 
для сель-
скохозяйст-
венной ор-
ганизации с 
учетом 
природно-
экономиче-
ских усло-
вий ее дея-
тельности. 

Планирование 
урожайности 
сельскохозяйст-
венных культур 
для ресурсного 
обеспечения 
производствен-
ного процесса. 

Разработки систе-
мы мероприятий по 
управлению поч-
венным плодороди-
ем с целью его по-
вышения (сохране-
ния). 

.

                                                           
1
 В случае отсутствия примерной программы данный пункт не прописывается. 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Индекс и 
название 

компетенции 

Код индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Индикаторы компе-
тенции 

Показатель оце-
нивания – зна-
ния, умения, 

навыки (владе-
ния) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и сред-
ства контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не сформи-
рована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудовлетвори-
тельно»  

Оценка «удовлетво-
рительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 

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

Сформированность 
компетенции соответ-
ствует минимальным 
требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 
навыков в целом дос-
таточно для решения 

практических (профес-
сиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции в целом соот-
ветствует требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и моти-
вации в целом достаточ-

но для решения стан-
дартных практических 
(профессиональных) 

задач 

Сформированность ком-
петенции полностью 

соответствует требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных прак-
тических (профессио-

нальных) задач 

Критерии оценивания 

ПК-15 ИД-1(ПК-15) 

Полнота знаний Знает и понима-
ет обоснование 
выбора вида 
системы земле-
делия для сель-
скохозяйствен-
ной организации 
с учетом при-
родно-
экономических 
условий ее дея-
тельности. 

Не знает и не понимает 
обоснование выбора вида 
системы земледелия для 
сельскохозяйственной 
организации с учетом при-
родно-экономических ус-
ловий ее деятельности. 

Соответствует мини-
мальным требованиям 

знаний и пониманий 
обоснование выбора 
вида системы земле-
делия для сельскохо-
зяйственной организа-
ции с учетом природ-
но-экономических ус-
ловий ее деятельно-

сти. 

В целом соответствует 
требованиям знаний и 

пониманий обоснование 
выбора вида системы 
земледелия для сель-

скохозяйственной орга-
низации с учетом при-
родно-экономических 

условий ее деятельно-
сти. 

Полностью соответству-
ет требованиям знаний и 
пониманий обоснование 

выбора вида системы 
земледелия для сель-

скохозяйственной орга-
низации с учетом при-
родно-экономических 

условий ее деятельно-
сти. 

Контрольная 
работа 

Наличие умений Умеет делать 
планирование 
урожайности 
сельскохозяйст-
венных культур 
для ресурсного 
обеспечения 
производствен-
ного процесса. 

Не умеет делать планиро-
вание урожайности сель-
скохозяйственных культур 
для ресурсного обеспече-
ния производственного 
процесса. 

Соответствует мини-
мальным требованиям 
умений делать плани-
рование урожайности 
сельскохозяйственных 
культур для ресурсного 

обеспечения произ-
водственного процес-

са. 

В целом соответствует 
требованиям умений 
делать планирование 

урожайности сельскохо-
зяйственных культур для 
ресурсного обеспечения 
производственного про-

цесса. 

Полностью соответству-
ет требованиям умений 
делать планирование 

урожайности сельскохо-
зяйственных культур для 
ресурсного обеспечения 
производственного про-

цесса. 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

Владеет навы-
ками разработки 
системы меро-
приятий по 
управлению 
почвенным пло-
дородием с це-
лью его повыше-
ния (сохране-
ния). 

Не владеет навыками 
разработки системы меро-
приятий по управлению 
почвенным плодородием с 
целью его повышения 
(сохранения). 

Соответствует мини-
мальным требованиям 

владений навыками 
разработки системы 

мероприятий по 
управлению почвен-
ным плодородием с 

целью его повышения 
(сохранения) 

В целом соответствует 
требованиям владений 
навыками разработки 

системы мероприятий по 
управлению почвенным 
плодородием с целью 
его повышения (сохра-

нения) 

Полностью соответству-
ет требованиям владе-

ний навыками разработ-
ки системы мероприятий 
по управлению почвен-
ным плодородием с це-
лью его повышения (со-

хранения) 
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2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с 
 другими дисциплинами и практиками в составе ОПОП 

 

Дисциплины, практики*, на которые опирается содер-
жание данной дисциплины  

Индекс и наименование  
дисциплин, практик, для 

которых содержание дан-
ной дисциплины выступа-

ет 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.24 Общее 
земледелие 

Знание методов регулирования 
водного режима почв, основ 

севооборотов, технологий об-
работки почвы 

Б2.О.01(Н) Научно-
исследовательская рабо-

та 

Б1.О.08 Инновационные 
технологии в садоводстве 

Б2.В.01 (Пд) Предди-
пломная практика 

Б1.В.01 Малораспростра-
ненные садовые культуры 

Западной Сибири 
* - для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с предшествующей подготовкой 
обучающихся в старшей школе 

 
2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами и  

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

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

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

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

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приѐма экзамена 
по предыдущей. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 

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

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

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

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

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

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

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

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

собствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
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3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина изучается в 4 семестре (-ах) 2 курса.  
Продолжительность семестра (-ов) 8 4/6 недель. 
 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма заочная форма 

4 сем. 1 курс 2  курс 

1. Аудиторные занятия, всего 46 2 8 

- лекции 10 2 2 

- практические занятия (включая семинары) 36  6 

- лабораторные работы    

2. Внеаудиторная академическая работа  98 34 100 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  
работ:   

   

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

   

- контрольная работа 20  20 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  28 34 40 

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 20  10 

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

30  30 

 3. Подготовка и сдача дифференцированного зачета  по ито-
гам освоения дисциплины 

   

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 144 36 108 

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

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела 

Трудоемкость раздела и ее распределение 
по видам учебной работы, час. 

Ф
о
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Аудиторная работа ВАРС 

в
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занятия 
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л
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б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 

Мелиорация земель          

1.1 Влияние мелиорации на условия 
жизни и развития растений 

38 18 4 14 - 20 10 
контр. 

раб 
ПК-15 

1.2 Основы орошения земель Сибири 14 6 2 4 - 8   ПК-15 

1.3 Мелиорация избыточно-
увлажненных земель 

18 4 - 4 - 14   
ПК-15 

 1.4 Севообороты на мелиорируемых 
землях 

26 6 2 4 - 20 10 
контр. 

раб 
ПК-15 

 1.5 Культуртехнические работы 16 2 - 2 - 14   ПК-15 

2 

Технология возделывания культур на 
мелиорируемых землях 

    
     

2.1 Особенности технологии возделы-
вания с.-х. культур на мелиорируемых 
землях 

32 10 2 8 - 

22   ПК-15 
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 Промежуточная аттестация  × × × × × × Диф. 
зачет 

 

Итого по дисциплине 144 46 10 36  98 20   

Заочная форма обучения 

1 

Мелиорация земель          

1.1 Влияние мелиорации на условия 
жизни и развития растений 

24 4 2 2  20 10  ПК-15 

1.2 Основы орошения земель Сибири 18     18   ПК-15 

1.3 Мелиорация избыточно-
увлажненных земель 

22     22   ПК-15 

1.4 Севообороты на мелиорируемых 
землях 

30 2  2  28 10  ПК-15 

1.5 Культуртехнические работы 20     20   ПК-15 

2 

Технология возделывания культур на 
мелиорируемых землях 

         

2.1 Особенности технологии возделы-
вания с.-х. культур на мелиорируемых 
землях 

30 4 2 2  26   ПК-15 

 Промежуточная аттестация  × × × × × × Диф. 
зачет 

 

Итого по дисциплине 144 10 4 6  134 20   

 

4.2 Лекционный курс. 
Примерный тематический план чтения лекций по разделам дисциплины 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по раз-
делу, 
час. 

Используемые ин-
терактивные фор-
мы 

р
а

зд
е

л
а

  

л
е

кц
и

и
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 

1.1 

Тема: Влияние мелиорации на условия жизни и разви-
тия растения 

2 2 

Лекция визуализа-
ция 

1)Водный режим почв 

2)Воздушный, тепловой и питательный режимы почв 

1.2 

1) Физическое состояние почв, химические свойства и 
микробиологическая активность почв 2 - 

Лекция визуализа-
ция 

2)Величина и качество урожая 

1 
 

2 

Тема: Основы орошения земель Сибири 

2 - 

Лекция визуализа-
ция 1)Специализация поливов 

2)Агротехническая оценка способов полива 

3)Сроки полива 

1 
 

3 

Тема: Севообороты на мелиорируемых землях 

2 
 
 
 

2 

2 

Лекция визуализа-
ция 1)Обоснование эффективности севооборотов 

2)Севообороты на орошаемых и осушаемых землях 

2 
 

4 
 

Тема: Особенности технологии возделывания с.-х. 
культур на мелиорируемых землях  

Лекция визуализа-
ция 

1)Однолетние и многолетние травы 

2)Овощные культуры 

Общая трудоѐмкость лекционного курса 10 4 х 

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

- очная форма обучения 10 - очная форма обучения 10 

- заочная форма обучения 4 - заочная форма обучения 4 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 

-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 
и 2 

 

4.3 Примерный тематический план практических занятий 
по разделам дисциплины 

 
 

Номер Тема занятия/ 
Примерные вопросы на обсуждение 

(для занятий в формате семинарских) 

Трудоѐмкость по разде-
лу, 
час. 

Используемые инте-
рактивные формы 

Связь 
занятия 

с 
ВАРС* р

а
з-

д
е

л
а

 

(м
о

-

д
у
л

я
) 

за
н
я
-

ти
я
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очная 
форма 

заочная фор-
ма 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

Определение основных водно-физических 
свойств почвы: 

  

 

ОСП 

1)Влажность, плотность, плотность твердой 
фазы почвы; 

2 -  

2)Пористость, пористость аэрации, максималь-
ная гигроскопичность, влажность устойчивого 
завядания. 

2 -  

 

2 
Определение наименьшей капиллярной и пол-
ной влагоемкости 

2 -  ОСП 

3 
Определение водопроницаемости и водоподъ-
емности почвы 

2 -  ОСП 

 4 
Определение степени засоления оросительной 
воды 

2 -  ОСП 

 5 
Определение запасов влаги в почве и коэффи-
циента водопотребления культур 

2 -  ОСП 

 6 Определение поливных норм 2 -  ОСП 

 7 Определение глубины промачивания почв 2 -  ОСП 

 8 Контрольная работа по водному режиму почв 2 2  ОСП 

 9 
Знакомство с гербарием болотных растений, 
определение зольности и степени разложения 
торфа 

2 -   

 10 
Семинар по мелиорации избыточно увлажнен-
ных земель 

2 - семинар-диспут ОСП 

 11 Семинар по культуртехническим работам 2 - семинар-диспут ОСП 

 12 
Составление схем севооборотов на мелиори-
руемых землях 

2 2  ОСП 

 13 Контрольная работа по севооборотам 2 -  ОСП 

 14 
Изучение гербария и семян однолетних и мно-
голетних растений 

2 -   

 
15-
18 

Разработка технологических схем возделыва-
ния с.-х. культур на мелиорируемых землях 

6 2  ОСП 

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

- очная форма обучения 36 - очная форма обучения 4 

- заочная форма обучения 6 - заочная форма обучения - 

В том числе в формате семинарских занятий:    

- очная форма обучения 4   

- заочная форма обучения -   
* Условные обозначения: 
 ОСП - предусмотрена  обязательная  самоподготовка  к  занятию;   УЗ  СРС  - на занятии  выдаѐтся задание на  конкретную 
ВАРС; ПР СРС - занятие  содержательно  базируется на результатах  выполнения  студентами конкретной  ВАРС;   … 

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

 
 

5 ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ 

 
 

5.1.1 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)». 
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5.2 Самостоятельное изучение тем 
 

Номер разде-
ла дисципли-

ны 

Тема в составе раздела/вопрос в составе 
темы раздела, вынесенные на самостоя-

тельное изучение 

Расчетная тру-
доемкость, час 

Форма текущего кон-
троля по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1 
Мелиорация избыточного увлажнения зе-
мель Сибири 14 конспект 

1 
Культуртехнические мероприятия в Сиби-
ри 

14 конспект 

Заочная форма обучения 

1 
Влияние мелиорации на условия жизни и раз-
вития растений 

12 конспект 

1 Основы орошения земель Сибири 12 конспект 

1 Мелиорация избыточно-увлажненных земель 12 конспект 

1 Севообороты на мелиорируемых землях 14 конспект 

1  Культуртехнические работы 12 конспект 

2 
 Особенности технологии возделывания с.-х. 
культур на мелиорируемых землях 

12 конспект 

Примечание: 
- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения самостоя-
тельного изучения тем – см. Приложения 1-4. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
- оценка «зачтено» выставляется, если магистрант оформил отчетный материал в виде конспекта на 

основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание 
темы. 

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

 
5.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 

(кроме контрольных занятий) 

Занятий, по кото-
рым предусмотрена 

самоподготовка 

Характер (содержа-
ние) самоподготов-

ки 

Организационная 
основа самоподго-

товки 

Общий алгоритм самопод-
готовки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Очная  форма обучения 

Семинарские заня-
тия 

Подготовка по те-
мам семинарских 
занятий 

План семинарских 
занятий; 
Задания преподава-
теля, выдаваемые в 
конце предыдущего 
занятия 

1. Рассмотрение вопросов 
семинара 
2. Изучение литературы по 
вопросам семинара 
3. Подготовка ответов на 
вопросы, написание кон-
спекта 

18 

Заочная форма обучения 

Семинарские заня-
тия 

Подготовка по те-
мам семинарских 
занятий 

План семинарских 
занятий; 
Задания преподава-
теля, выдаваемые в 
конце предыдущего 
занятия 

1. Рассмотрение вопросов 
семинара 
2. Изучение литературы по 
вопросам семинара 
3. Подготовка ответов на 
вопросы, написание кон-
спекта 

4 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
- Оценка «Отлично» выставляется, если магистрант активно работает на семинаре, участвует в 

обсуждении вопросов, легко ориентируется в вопросах семинара, правильно и четко отвечает на все 
поставленные вопросы. 

- Оценка «Хорошо» выставляется магистранту, работающему на семинаре, правильно, но не полно 
отвечающему на вопросы, возможно с небольшими неточностями. 
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- Оценка «Удовлетворительно» выставляется магистранту, неактивно работающему на семинаре, но 
при возникающих  к нему вопросах  отвечающему кратко, возможно с неточностями. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если  магистрант не работает на семинаре и при 
возникновении к нему вопросов не может дать на них правильный ответ. 

 
5.4 Самоподготовка и участие  

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

 

Наименование оце-
ночного средства 

Охват обучаю-
щихся 

Содержательная характеристика (тема-
тическая направленность) 

Расчетная тру-
доемкость, час 

1 2 3 4 
Очная  форма обучения 

Контрольная работа Фронтальный Раздел 1 2 

Опрос  Фронтальный Раздел 1-2 2 

Диф. зачет Фронтальный Раздел 1-2 6 

Заочная форма обучения 
Контрольная работа Фронтальный Раздел 1 2 

Опрос  Фронтальный Раздел 1-2 2 

Диф. зачет  Фронтальный Раздел 1-2 6 
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6 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

6.2 Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей 
и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 
настоящей программы 

Форма промежуточной аттеста-
ции -  

 дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осу-
ществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отве-
дѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачѐта: 

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

Процедура получения зачѐта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 
дисциплине (см. – Приложение 9) 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков: 
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7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  
учебного процесса по дисциплине 

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

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

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

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

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

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

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

 
7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении  

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

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

 
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

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

 
7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

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

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

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

жении 8, которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года. 
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7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

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

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

 разрешается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-
альными особенностями (эти средства могут быть предоставлены университетом или могут исполь-
зоваться собственные технические средства). 

 проведение процедуры оценивания результатов обучения возможно с учетом особенно-
стей нозологий (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 
при использовании доступной формы предоставления заданий оценочных средств и ответов на зада-
ния (в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного доку-
мента, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдопере-
вода) с использованием дополнительного времени для подготовки ответа.  

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

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

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

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

к рабочей программе дисциплины  
представлены в приложении 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой 
для изучения дисциплины  

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Земледелие: Учебник / Баздырев Г.И., Захаренко А.В., Лошаков В.Г.; под ред. 
Баздырева Г.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 608 с. - (Высшее образование: Ба-
калавриат). - ISBN 978-5-16-006296-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1039186 

http://znanium.com 

Мелиорация земель : учебник / А. И. Голованов, И. П. Айдаров, М. С. Григоров, 
В. Н. Краснощеков. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 
816 с. — ISBN 978-5-8114-1806-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65048  

http://e.lanbook.com 

Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия : моно-
графия / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов, С.А. Гаврилова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 173 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/1506. - ISBN 978-5-16-008982-9. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1036629 

http://znanium.com. 

Орошаемое земледелие : учебное пособие / Е. И. Кузнецова, Е. Н. Закабуни-
на, Ю. Ф. Снипич, Е. В. Дыцкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 166 с. — 
(Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-014819-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1006052  

http://znanium.com 

Рендов Н. А. Биологические основы мелиорации земель в Западной Сибири : 
учеб. пособие для вузов / Н. А. Рендов, В. С. Тараканов ; Ом. гос. аграр. ун-т. - 
Омск : Изд-во ОмГАУ, 2005. - 51 с.  

НСХБ 

Рендов Н. А. Мелиоративное земледелие Западной Сибири: рекомендовано 
методсоветом по направлению / Н. А. Рендов, В. С. Тараканов, С. И. Мозыле-
ва ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Сфера, 2009. - 158 с.  

НСХБ 

Земледелие: теорет. и науч.-практ. журн. - М. : Колос, 1939 -      НСХБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 
необходимых для освоения дисциплины 

 

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

(электронные библиотечные системы - ЭБС) 

Наименование Доступ 
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического ВУЗа» 
(«Консультант студента») 

http://www.studentlibrary.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 
Локальная сеть универ-
ситета 

2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, мас-
совые открытые онлайн-курсы и пр.): 

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

  

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

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

   

 
 

http://znanium.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине 
 

1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

   

   

2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Некрасова Е.В. 
Перечень примерных тем докладов и рекомендации по 
его подготовке и выступлению на практическом занятии. 

ИОС ОмГАУ-Moodle 

   

3. Учебные ресурсы открытого доступа (МООК) 

Наименование МООК Платформа ВУЗ разработчик 
Доступ  

(ссылка на МООК, дата 
последнего обращения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по освоению дисциплины  

представлены отдельным документом 
 
 



 1
9
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 
 

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется 

данный продукт 

Пакет офисных программ  Лекции, практические занятия, ВАРС 

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/ 

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

Наименование помещения 
Наименование оборудова-

ния 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется 

данное помещение 

Учебная аудитория  
Университета  

комплект мультимедийно-
го 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 ВАРС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Наименование объекта Оснащенность объекта 

Специализированная учебная аудитория 
лекционного типа, лабораторных и практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
Доска аудиторная трехэлементная, мебель специализирован-
ная. Демонстрационное оборудование: переносное мультиме-
дийное оборудование (проектор SharpXR-20X, экран LEV-
100105, ноутбук ACERAS 5315), оборудование для конференц-
связи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
по дисциплине 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекционные, практические за-

нятия, самостоятельная работа магистрантов. 
У обучающихся ведутся лекционные занятия в интерактивной форме в виде лекции-

визуализации. Занятия семинарского типа проводятся в виде: семинара-дискуссии. 
В ходе изучения дисциплины магистранту необходимо выполнить внеаудиторную работу, ко-

торая состоит из следующих видов работ: самостоятельное изучение тем.  
На самостоятельное изучение магистрантам выносятся темы:  
- Мелиорация избыточного увлажнения земель Сибири  
- Культуртехнические мероприятия в Сибири  
По итогам изучения данных тем магистрант готовит конспект.  
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация магистрантов в форме зачета. 

К изучению дисциплины «Мелиоративное земледелие в садоводстве» предъявляются следующие 
организационные требования: 

– посещение магистрантом аудиторных занятий; ведение конспекта в ходе лекционных заня-
тий; качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них, вы-
ступление на семинарских занятиях; 

– активная внеаудиторная работа магистранта; своевременная сдача преподавателю отчет-
ных материалов по аудиторным и внеаудиторным видам работ. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Специфика дисциплины «Мелиоративное земледелие в садоводстве» состоит в что рассмот-

рение теоретических вопросов на лекциях тесно связано с практическими интерактивными и кон-
трольными занятиями.  

В этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач: 
1) глубокое осмысление ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе; 
2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 
3) развитие творческого подхода к решению практических и некоторых теоретических вопро-

сов; 
4) закрепление полученных знаний путем практического использования; 
в том числе воспитательного характера: 
а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели; 
б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе; 
в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою ра-

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

на 
1) получение определенных знаний в области земледелия и растениеводства, 
2) дублирования материала с другими  учебными дисциплинами 
3) акцентировать внимание на передовые достижения науки, техники и технологии 
Преподавателю необходимо контролировать усвоение материала основной массой магист-

рантов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, устного 
опроса. 

 Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в со-
ответствии с новейшими достижениями науки, представить магистрантам ее содержание в система-
тизированном виде. Преподаватель должен излагать материал с позиций научного подхода, давать 
четкие определения понятийного аппарата, который используется при изучении дисциплины. 

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

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
- лекция-визуализация  сочетает в себе наглядность представления материала, которая при-

суща слайд-презентации. Основой для подготовки лекции является слайд-презентация с использова-
нием объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены занятия интерактивного типа, которые 

проводятся в форме семинар- дискуссия. 
На интерактивных занятиях обучающимся  предлагается поделиться друг с другом знаниями, 

соображениями, доводами. Обязательным условием при проведении дискуссии является:  
- уважение к различным точкам зрения ее участников;  
- совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.  

Задача групповой дискуссии: обмен первичной информацией, выявление противоречий, воз-
можность переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения проблемы с дру-
гими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности об-
щения, становлению самостоятельности мышления. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 
 

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, контролирует са-
мостоятельную работу магистрантов в соответствии с требованиями государственных образователь-
ных стандартов и программ.  

 
4.1. Самостоятельное изучение тем 

 
Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает магистрантам темы для самостоя-

тельного изучения, определяет сроки ВАРС и предоставления отчетных материалов преподавателю.  
Преподавателю необходимо  определить магистрантам:  

 необходимый минимум разделов, тем вопросов, выносимых на самостоятельную работу;  

 содержание и объем теоретической учебной, научной информации и практических заданий по 
каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу;  

 методы и формы самостоятельной работы магистрантов в соответствии с современными тех-
нологиями обучения;  

 формы и методы контроля за выполнение самостоятельных заданий;  

 общий алгоритм самостоятельного изучения тем. 
 

Форма отчетности по самостоятельно изученным темам – конспект.  
            

Методы контроля – семинарские занятия  
Технологии контроля ситуативная. 
                                                           
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ тем, выносимых на самостоятельное изучение: 

 уровень освоения материала на уровне компетенций;  

 умение использовать теоретические знания при выполнении научно-практических задач;  

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

 

4.2. Самоподготовка магистрантов к занятиям семинарского типа по дисциплине 
 

Самоподготовка магистрантов к занятиям семинарского типа осуществляется в виде подго-
товки к семинарам по заранее известным темам и вопросам. 

При определении содержания самостоятельной работы в качестве самоподготовки к занятиям 
семинарского типа следует учитывать уровень самостоятельности аспирантов и требования к уровню 
подготовки выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут. 

Во время руководства преподаватель консультирует магистрантов: 
-по методике самоподготовки, по выполнению конкретных заданий по дисциплине, по крите-

риям оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
-по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам контроля самостоятельной 

работы. 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
- Оценка «Отлично» выставляется, если обучающийся активно работает на семинаре, 

участвует в обсуждении вопросов, легко ориентируется в вопросах семинара, правильно и четко 
отвечает на все поставленные вопросы. 
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- Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, работающему на семинаре, правильно, 
но не полно отвечающему на вопросы, возможно с небольшими неточностями. 

- Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, неактивно работающему на 
семинаре, но при возникающих  к нему вопросах  отвечающему кратко, возможно с неточностями. 

 – Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если  обучающийся не работает на семина-
ре и при возникновении к нему вопросов не может дать на них правильный ответ 
                                                                      

5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Форма промежуточной аттестации магистрантов – дифференцированный зачет. Участие ма-
гистранта в процедуре получения зачета осуществляется за счѐт учебного времени (трудоѐмкости), 
отведѐнного на изучение дисциплины. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИФ.ЗАЧЕТА 

«Отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого 
тесно увязаны теория с практикой. При этом отвечающий не затрудняется с ответом при видоизмене-
нии задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
показывает знание научной литературы и достижения передовой практики, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приѐмами выполнения практических работ. 

Оценка «Хорошо» выставляются обучающемуся, твѐрдо знающему программный материал, 
грамотно и по существу, излагающему его, не допускающему существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеющему необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-
ки, нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения 
в выполнении практических работ. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-
ниями, выполняет или совсем не выполняет практические задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Требование ФГОС 
  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками универ-
ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, участвующих в 
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответст-
вующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участвующих в 
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 
магистратуры 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 сфере 
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, привлеченного 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 признавае-
мое в Российской Федерации).  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет научно-
педагогическими работниками университета, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющи-
ми самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующие в осуществлении 
таких проектов) по направлению подготовки, имеющие ежегодные публикации по результатам указан-
ной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющие ежегодную апробацию 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конферен-
циях 
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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 агрономии, селекции и семеноводства, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в 
университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа дисцип-
лины. 

 

. 
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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 дисциплина 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижений ком-
петенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и по-

нимать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 
Профессиональные компетенции 

ПК-15 Способен разрабо-
тать систему меро-
приятий по управ-
лению почвенным 
плодородием с 
целью его повы-
шения (сохране-
ния) 

ПК 15.1 Применяет 
способы оптимиза-
ции почвенных ус-
ловий питания са-
довых культур, на 
основе методоло-
гических подходов 
используемых при 
разработке техно-
логий возделыва-
ния 
 
 

способы 
оптимизации 
почвенных 
условий пи-
тания садо-
вых культур, 
методологи-
ческие под-
ходы, ис-
пользуемые 
при разра-
ботке техно-
логий воз-
делывания 

оптимизировать 
почвенные усло-
вия питания садо-
вых культур, на 
основе методоло-
гических подходов 
используемых при 
разработке техно-
логий  
 

применять способы 
оптимизации почвен-
ных условий питания 
садовых культур, на 
основе методологи-
ческих подходов ис-
пользуемых при раз-
работке технологий 
возделывания 
 

ПК 15.2 Готов к 
разработке систе-
мы мероприятий по 
сохранению и по-
вышению почвен-
ного плодородия 

обоснование 
выбора вида 
системы 
земледелия 
для сельско-
хозяйствен-
ной органи-
зации с уче-
том природ-
но-
экономиче-
ских условий 
ее деятель-
ности. 

планировать уро-
жайность садовых 
культур для ре-
сурсного обеспе-
чения производст-
венного процесса. 

разработки системы 
мероприятий по 
управлению почвен-
ным плодородием с 
целью его повышения 
(сохранения). 
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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 

само- 
оценка 

взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  
Комис-

сионная 
оценка 

препода- 
вателя 

представите-
ля производ-

ства 

1 2 3 4 5 

Входной кон-
троль 

1 
  

Устный опрос 
  

Индивидуализация 
выполнения*,  
контроль фикси-
рованных видов 
ВАРС:   

2 

     

- Контрольная ра-
бота* 

2.1 
  

  
 

- Самостоятельное 
изучение тем 

2.2 
Вопросы для 
подготовки 

 
Работа на се-
минарском за-

нятие 

  

Текущий кон-
троль: 

3      

- в рамках семи-
нарских занятий и 
подготовки к ним 

3.1 

Вопросы для 
самоподготов-

ки 

 
Работа на се-
минарском за-

нятии 
  

- в рамках обще-
университетской 
системы контроля 
успеваемости 

3.2 

  

  

 

Рубежный  кон-
троль:   

4 
  

  
 

- по итогам изуче-
ния разделов дис-
циплины 

4.1 

  
Опрос  

 

Промежуточная 
аттестация* сту-
дентов по итогам 
изучения дисцип-
лины 

5 

  

Диф. зачет  
Прием за-
должно-

стей 

* 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: 
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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 

Вопросы для проведения входного контроля 

Критерии оценки ответов на вопросы входного контроля 

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

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 

3. Средства  
для текущего контроля 

Вопросы для проведения рубежного контроля 

Критерии оценки ответов на тестовые вопросы рубежного контроля 

4. Средства  
для рубежного  контроля  

Вопросы для проведения итогового контроля (зачета) 

Плановая процедура проведения зачета 

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

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 ком-
петенции 

Индикаторы ком-
петенции 

Показатель 
оценивания – 
знания, уме-
ния, навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 

формирова-
ния компе-

тенций 

компетенция не сфор-
мирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 
2 3 4 5 

Оценка «неудовлетво-
рительно»  

Оценка «удовле-
творительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

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

Сформированность 
компетенции соот-

ветствует мини-
мальным требова-
ниям. Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков в целом 

достаточно для ре-
шения практических 
(профессиональных) 

задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует требо-
ваниям. Имеющихся 

знаний, умений, навы-
ков и мотивации в 

целом достаточно для 
решения стандартных 

практических (про-
фессиональных) за-

дач 

Сформированность 
компетенции полно-
стью соответствует 

требованиям. Имею-
щихся знаний, умений, 
навыков и мотивации 
в полной мере доста-
точно для решения 

сложных практических 
(профессиональных) 

задач 
Критерии оценивания 

ПК-15 ПК 15.1 

Полнота знаний Знает и пони-
мает способы 
оптимизации 
почвенных 
условий пита-
ния садовых 
культур, мето-
дологические 
подходы, ис-
пользуемые 
при разработке 
технологий 
возделывания 

Не знает и не понимает 
способы оптимизации 
почвенных условий 
питания садовых куль-
тур, методологические 
подходы, используемые 
при разработке техно-
логий возделывания 

Соответствует ми-
нимальным требо-
ваниям знаний и 

пониманий способов 
оптимизации поч-
венных условий 
питания садовых 

культур, методоло-
гические подходы, 
используемые при 

разработке техноло-
гий возделывания 

В целом соответству-
ет требованиям зна-
ний и пониманий спо-
собов оптимизации 
почвенных условий 
питания садовых 

культур, методологи-
ческие подходы, ис-
пользуемые при раз-
работке технологий 

возделывания 

Полностью соответст-
вует требованиям 

знаний и пониманий 
способов оптимизации 

почвенных условий 
питания садовых куль-
тур, методологические 
подходы, используе-
мые при разработке 
технологий возделы-

вания 

Контрольная 
работа, семи-

нар 
Наличие умений Умеет оптими-

зировать поч-
венные усло-
вия питания 
садовых куль-
тур, на основе 
методологиче-
ских подходов 
используемых 
при разработке 
технологий  

Не умеет оптимизиро-
вать почвенные условия 
питания садовых куль-
тур, на основе методо-
логических подходов 
используемых при раз-
работке технологий  
 

Соответствует ми-
нимальным требо-
ваниям умений оп-
тимизировать поч-

венные условия 
питания садовых 

культур, на основе 
методологических 
подходов исполь-
зуемых при разра-
ботке технологий 

В целом соответству-
ет требованиям уме-
ний оптимизировать 
почвенные условия 

питания садовых 
культур, на основе 
методологических 

подходов используе-
мых при разработке 

технологий 

Полностью соответст-
вует требованиям 

умений оптимизиро-
вать почвенные усло-
вия питания садовых 

культур, на основе 
методологических 

подходов используе-
мых при разработке 

технологий 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Владеет навы-
ками приме-
нять способы 

Не владеет навыками 
применять способы 
оптимизации почвенных 

Соответствует ми-
нимальным требо-
ваниям владений 

В целом соответству-
ет требованиям вла-
дений навыками при-

Полностью соответст-
вует требованиям 
владений навыками 
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оптимизации 
почвенных 
условий пита-
ния садовых 
культур, на 
основе мето-
дологических 
подходов ис-
пользуемых 
при разработке 
технологий 
возделывания 

условий питания садо-
вых культур, на основе 
методологических под-
ходов используемых 
при разработке техно-
логий возделывания 
 

навыками применять 
способы оптимиза-
ции почвенных усло-
вий питания садовых 
культур, на основе 
методологических 
подходов исполь-
зуемых при разра-
ботке технологий 
возделывания 

 

менять способы опти-
мизации почвенных 
условий питания са-
довых культур, на 
основе методологиче-
ских подходов исполь-
зуемых при разработ-
ке технологий возде-
лывания 

 

применять способы 
оптимизации почвен-
ных условий питания 
садовых культур, на 
основе методологиче-
ских подходов исполь-
зуемых при разработ-
ке технологий возде-
лывания 

 

ПК-15 ПК 15.2 

Полнота знаний Знает и пони-
мает обосно-
вание выбора 
вида системы 
земледелия 
для сельскохо-
зяйственной 
организации с 
учетом при-
родно-
экономических 
условий ее 
деятельности. 

Не знает и не понимает 
обоснование выбора 
вида системы земледе-
лия для сельскохозяй-
ственной организации с 
учетом природно-
экономических условий 
ее деятельности. 

Соответствует ми-
нимальным требо-
ваниям знаний и 

пониманий обосно-
вание выбора вида 

системы земледелия 
для сельскохозяйст-
венной организации 
с учетом природно-

экономических усло-
вий ее деятельно-

сти. 

В целом соответству-
ет требованиям зна-

ний и пониманий 
обоснование выбора 
вида системы земле-
делия для сельскохо-
зяйственной органи-
зации с учетом при-

родно-экономических 
условий ее деятель-

ности. 

Полностью соответст-
вует требованиям 

знаний и пониманий 
обоснование выбора 
вида системы земле-
делия для сельскохо-
зяйственной органи-
зации с учетом при-

родно-экономических 
условий ее деятель-

ности. 

Контрольная 
работа, семи-

нар 

Наличие умений Умеет делать 
планирование 
урожайности 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур для ре-
сурсного обес-
печения произ-
водственного 
процесса. 

Не умеет делать плани-
рование урожайности 
сельскохозяйственных 
культур для ресурсного 
обеспечения производ-
ственного процесса. 

Соответствует ми-
нимальным требо-
ваниям умений де-
лать планирование 
урожайности сель-
скохозяйственных 

культур для ресурс-
ного обеспечения 

производственного 
процесса. 

В целом соответству-
ет требованиям уме-
ний делать планиро-
вание урожайности 

сельскохозяйственных 
культур для ресурсно-
го обеспечения произ-
водственного процес-

са. 

Полностью соответст-
вует требованиям 

умений делать плани-
рование урожайности 
сельскохозяйственных 
культур для ресурсно-
го обеспечения произ-
водственного процес-

са. 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Владеет навы-
ками разработ-
ки системы 
мероприятий 
по управлению 
почвенным 
плодородием с 
целью его по-
вышения (со-
хранения). 

Не владеет навыками 
разработки системы 
мероприятий по управ-
лению почвенным пло-
дородием с целью его 
повышения (сохране-
ния). 

Соответствует ми-
нимальным требо-
ваниям владений 

навыками разработ-
ки системы меро-

приятий по управле-
нию почвенным пло-
дородием с целью 
его повышения (со-

хранения) 

В целом соответству-
ет требованиям вла-
дений навыками раз-
работки системы ме-
роприятий по управ-
лению почвенным 

плодородием с целью 
его повышения (со-

хранения) 

Полностью соответст-
вует требованиям 

владений навыками 
разработки системы 

мероприятий по 
управлению почвен-
ным плодородием с 

целью его повышения 
(сохранения) 
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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 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

к контрольной работе 

 
Задание 1 

 
а) Вычислить коэффициент водопотребления яровой пшеницы. Урожайность 50 ц/га. Осадки по ме-
сяцам: май 15 мм, июнь 35 мм, июль 60 мм, август 40 мм. Проведено вегетационных поливов: 1 – 650 
м

3
/га, 2 – 600 м

3
/га. Активный слой почвы 100 см. 

 

Слой почвы, см Плотность почвы,  г/см
3
 

Влажность почвы, % 

весной осенью 

0–50 1,25 21,0 15,0 

50–100 1,35 18,0 14,0 

 
б) Вычислить, на какую глубину промочена почва снеговой водой. Толщина снега перед снеготаянием 
40 см, плотность снега 0,25. Испарение во время снеготаяния 10 мм, коэффициент стока 0,15. 
 

Слой почвы, см Плотность почвы,  г/см
3
 

Влажность почвы пе-
ред снеготаянием, % 

Наименьшая влагоем-
кость, % 

0–20 1,12 18,0 25,0 

20–50 1,25 17,0 24,0 

50–100 1,35 15,0 20,0 

 
в) Через сколько лет избыточная влага достигнет корнеобитаемого слоя     (0,8 м) при ежегодном ве-
гетационном поливе нормой 800 м

3
/га. За вегетацию дается 4 полива. Глубина залегания грунтовых 

вод 5,5 м. 
 

Слой почвы, см 
Плотность почвы,  

г/см
3
 

Пористость, % 
Влажность почвы, 

% 

Наименьшая вла-
гоемкость, % 

0–20 1,2 58 19 24 

20–50 1,3 55 15 20 

50–80 1,4 53 14 17 

80–200 1,4 50 15 - 

200–350 1,5 46 20 - 

350–550 1,5 42 20 - 

 
 

ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
1. Мелиорация избыточного увлажнения земель Сибири  
2. Культуртехнические работы 

 
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 

самостоятельного изучения темы 

 

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

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

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

2) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 
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3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчѐтный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

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

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

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

самостоятельного изучения темы 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся оформил отчетный материал в виде 

доклада на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы. 

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

3.1.2.  Средства для текущего контроля 

 
 

ВОПРОСЫ  
для самоподготовки к семинарским занятиям 

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

Тема 1. Биологические основы мелиорации  

1. Водный режим почвы и его типы. 
2. Водный баланс и его изменения при мелиорации. 
3. Критические периоды потребления влаги растениями. 
4. Диапазон оптимальной влаги. 
5. Основные почвенно–гидрологические константы. 
6. Поливная и оросительная норма. 
7. Норма осушения, минимальная и максимальная водоотдача. 
8. Свойства почв, определяющие интенсивность дождя при поливе.  
9. Влияние мелиорации на воздушный режим почв. 
10. Пути улучшения аэрации почв при мелиорации. 
11. Причины явления аэротропизма растений на болотных почвах. 
12.  Причины изменения теплового режима почв при мелиорации. 
13. Влияние орошения и осушения на содержание в почве основных элементов пита-

ния. 
14. Влияние подбора культур и сроки обработки почв на менерализацию торфа. 
15. Отрицательное и положительное влияние орошения на состояние пахотного слоя 

почвы. 
16. Изменение физического состояния переувлажнѐнных почв при осушении. 
17. Опреснение почв при орошении и его последствия. 
18. Вторичное засоление почв и его причины. 
19. Возможные изменения химических свойств почв при осушении. 
20. Пути изменения микробиологической активности почв при мелиорации. 
21. Причины возможного ухудшения качества продукции орошаемых культур. 
22. Пути улучшения качества продукции при орошении и осушении. 

 

Тема 2. Культуртехнические работы. 

 
1. Виды культуртехнических работ. 
2. Типы древесной растительности. 
3. Способы удаления древесно-кустарниковой растительности. 
4. Технологическая схема корчевания древесной растительности. 
5. Технологическая схема срезки кустарника. 



 3
4
 

6. Характеристика способов удаления древесно-кустарниковой растительности фрезе-
рованием. 

7. Технологическая схема запашки кустарника. 
8. Сущность освоения закустаренных земель методом вычѐсывания. 
9. Химический способ удаления древесно-кустарниковой растительности. 
10. Характеристика очистки почвы от погребѐнной древесины. 
11. Приѐмы уничтожения земляных и растительных кочек. 
12. Первичная и предпосевная обработка почвы осушенных земель. 
13.  Смысл посева сельскохозяйственных культур – освоителей. 

 

Тема 3. Технология однолетних и многолетних трав. 

 
1. Группа однолетних трав, используемых на мелиорируемых землях. 
2. Основные виды многолетних трав полевого и лугового травосеяния, используемые 

при орошении и осушении земель. 
3. Подразделение многолетних трав по длительности жизни растений. 
4. Характеристика люцерны, как основной многолетней травы на орошаемых землях. 
5. Кострец безостый, как наиболее пластичная многолетняя трав на мелиорируемых 

землях. 
6. Особенности технологии люцерны на орошаемых землях. 
7. Особенности технологии костреца безостого на орошаемых землях 

8. Технологическая схема возделывания горохо-овсяной смеси на орошаемых землях. 
9. Особенности возделывания рапса ярового на орошаемых землях. 

 
 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
самоподготовки по темам семинарских занятий 

 
- Оценка «Отлично» выставляется, если магистрант активно работает на семинаре, 

участвует в обсуждении вопросов, легко ориентируется в вопросах семинара, правильно и четко 
отвечает на все поставленные вопросы. 

- Оценка «Хорошо» выставляется магистранту, работающему на семинаре, правильно, но 
не полно отвечающему на вопросы, возможно с небольшими неточностями. 

- Оценка «Удовлетворительно» выставляется магистранту, неактивно работающему на 
семинаре, но при возникающих  к нему вопросах  отвечающему кратко, возможно с неточностями. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если  магистрант не работает на семинаре 
и при возникновении к нему вопросов не может дать на них правильный ответ. 

 
 

3.1.3. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 

 
ВОПРОСЫ 

для проведения контроля  
 

1. Мелиоративное земледелие – как прикладная наука. Основные пути интенсификации земле-
делия. Перспективные районы мелиорации земель в Западной Сибири. 

2. Влияние мелиорации на водный режим почв, возможные изменения      водного баланса при 
орошении и осушении. 

3. Характеристика основных почвенно-гидрологических констант. Диапазон оптимальной влаги, 
критические периоды потребления влаги растениями. 

4. Поливная и оросительная нормы, исходные данные для их определения. 
5. Влияние орошения на воздушный режим почв. Пути улучшения аэрации почв. 
6. Влияние орошения на тепловой режим почв в Западной Сибири, в частности вегетационных и 

подзимних поливов. 
7. Влияние орошения на питательный режим почв. Возможные отрицательные явления и пути их 

предотвращения. 
8. Влияние орошения на физическое состояние пахотного слоя почв. Пути снижения отрица-

тельного влияния поливной воды на структуру, гранулометрический состав, плотность и по-
ристость почв. 
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9. Вторичное засоление почв, его причины и пути предотвращения. 
10. Возможные изменения микробиологической активности почв при орошении. 
11. Изменения величины и качества урожая при мелиорации. 
12. Возможности применения влагозарядкового, предпосадочного и вегетационного поливов в 

Западной Сибири. 
13. Поливы, проводимые для улучшения условий выращивания и, лишь частично, влагообеспе-

ченности растений (освежительные, промывные, подкормочные). 
14. Поливы, проводимые для улучшения условий выращивания безотносительно к водообеспе-

ченности растений (противозаморозковые, провокационные, предпахотные). 
15. Агротехническая оценка дождевания, как способа полива. 
16. Агротехническая оценка поверхностного способа орошения. Возможности использования в 

Западной Сибири. 
17. Агротехническая оценка внутрипочвенного способа орошения. Причины слабого использова-

ния этого способа в Западной Сибири. 
18. Реальные возможности использования в Западной Сибири капельного, аэрозольного и под-

земного способов полива. 
19. Назначение срока полива по влажности почвы, достоинства и недостатки. 
20. Возможности назначения сроков полива по фазам развития растений, морфологическим при-

знакам и физиологическим показателям. 
21. Причины эффективности севооборотов на мелиорируемых землях. 
22. Особенности севооборотов на орошаемых землях. 
23. Особенности севооборотов на осушенных землях. 
24. Культуртехническое обследование болот, основные мероприятия при  
 его выполнении. 
25.  Удаление древесно-кустарниковой растительности способом корчевания.  Суть раздельного 

корчевания. 
26. Характеристика и возможности применения культуртехнических работ в Западной Сибири 

(Очистка почвы от погребѐнной древесины, уборка камней, уничтожение кочек). 
27. Общая характеристика и биологические особенности однолетних трав, используемых на ме-

лиорированных землях Западной Сибири. 
28. Многолетние травы полевого и лугового травосеяния, используемые на мелиорируемых зем-

лях Западной Сибири (виды, биологические особенности). 
29. Биологические особенности многолетних трав, учитываемые при составлении травосмесей на 

мелиорированных землях.  
30. Технология возделывания люцерны на орошаемых землях Западной Сибири. 
31. Технология возделывания донника на орошаемых землях Западной Сибири. 
32. Технология возделывания костреца безостого на орошаемых землях Западной Сибири. 
33. Технология возделывания горохоовсяной смеси на орошаемых землях Западной Сибири. 
34. Технология возделывания рапса ярового на орошаемых землях Западной Сибири. 
35. Особенности технологии возделывания яровой пшеницы на орошаемых землях. 

 
ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

проведения зачета 

 
          Перед зачетом проводится консультация. В день зачета студенты заходят в аудиторию по 6 че-
ловек, берут билет, садятся, даѐтся 30 минут на подготовку, затем обучающийся садится перед пре-
подавателем и ориентируясь на свои записи, отвечает. После изложения материала по билету, пре-
подавателем задаются дополнительные вопросы и выводится оценка. 
 

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» 

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.2.2 настоящей 
программы  

Форма    
промежуточной аттестации - 

Диф. зачет 

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осу-
ществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отве-
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цесса   дѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачѐта: 

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

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

«Отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого 
тесно увязаны теория с практикой. При этом отвечающий не затрудняется с ответом при видоизмене-
нии задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
показывает знание научной литературы и достижения передовой практики, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приѐмами выполнения практических работ. 

Оценка «Хорошо» выставляются обучающемуся, твѐрдо знающему программный материал, 
грамотно и по существу, излагающему его, не допускающему существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеющему необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-
ки, нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения 
в выполнении практических работ. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-
ниями, выполняет или совсем не выполняет практические задания. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к  фонду оценочных средств учебной дисциплины  
в составе ОПОП 35.04.05 - Садоводство 

 
Ведомость изменений 

 

Срок, 
с которого 
вводится 

изменение 

Номер и основное содержание 

изменения и/или  дополнения 

Отметка 

об утверждении/согласовании изменений 

инициатор из-
менения 

руководитель ОПОП 

или 

председатель МКН 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 
 
 

 


