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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний по методологии 

селекционного процесса, первичного сортоизучения и государственного 

сортоиспытания 

Задачами дисциплины является изучение методологии процесса 

селекции садовых культур произрастающих в почвенно-климатических 

условиях основных регионов садоводства Российской Федерации 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной  

программы 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

 

Комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Раздел 

дисциплины, 

обеспечиваю

щий этапы 

формирования 

компетенции 

В результате изучения раздела 

дисциплины, обеспечивающего 

формирование компетенции (или 

ее части) обучающийся должен: 

знать  уметь владеть 

ПК-1 Способность 

реализовывать 

технологии 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

1.Общая 

селекция 

плодовых и 

ягодных 

растений. 

2.Частное 

сортоведение 

и селекция 

как 

реализов

ывать 

технолог

ии 

создания 

новых 

перспект

реализов

ывать 

технолог

ии 

создания 

новых 

перспект

ивных 

знаниями 

и 

умениями 

для 

реализаци

и на 

практике 

технологи
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различных 

сортов и 

гибридов 

садовых культур 

плодовых и 

ягодных 

растений 

3.Семеноводс

тво плодовых 

и ягодных 

растений 

ивных 

сортов, 

сортоизу

чения и 

производ

ства 

семян и 

посадочн

ого 

материал

а 

различны

х сортов 

и 

гибридов 

садовых 

культур 

сортов, 

сортоизу

чения и 

производ

ства 

семян и 

посадочн

ого 

материал

а 

различны

х сортов 

и 

гибридов 

садовых 

культур 

й создания 

новых 

перспекти

вных 

сортов, 

сортоизуч

ения и 

производс

тва семян 

и 

посадочно

го 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.18«Селекция и семеноводство садовых культур» 

относится к базовой  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата  и является обязательной для изучения. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: история садоводства, экология, ботаника, физиология растений, 

сельскохозяйственная биотехнология, основы научных исследований. 

2.1  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с последующими 

дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

(последующих) 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 

1.  Частное плодоводство + + 

2.  Ампелография  + + 

3.  Овощеводство защищенного грунта + + 
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4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

преподавателя собучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
(144 часа, 4 зачетные единицы) 

Очная форма обучения 

( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов Семестр  

7 

Общая трудоемкость:  

часы 

зачетные единицы 

144 

 

4 

144 

 

4 

Аудиторные занятия (всего),  68(16)*  68(16)*  

в т.ч. лекции 34(8)*  34(8)*  

практические занятия 34(8)*  34(8)*  

Самостоятельная работа 

(СРС), в т.ч.: 

40 40 

подготовка к 

практическим занятиям 

12 12 

самостоятельное изучение тем 16 16 

другие виды 

самостоятельной работы 

12 12 

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 

36 36 

Виды учебной работы Всего часов Курс  

5 

Общая трудоемкость:  

часы 

зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

Аудиторные занятия (всего),  18(5)*  18(5)*  

в т.ч. лекции 8(2)*  8(2)*  

практические занятия 10(3)*  10(3)*  
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( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 

 

5. Содержание  дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель- 

ная работа 

Лек 

ции 

ПЗ 

1 Раздел 1.Общая 

селекция плодовых и 

ягодных растений. 

56 18(4)* 20(5)* 18 

2 Раздел 2.Селекция и 

семеноводство 

овощных  растений 

 

52 16(5)* 14(3)* 22 

 Всего: 108(17)* 34(9)* 34(8)* 40 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель- 

ная работа 

Лек 

ции 

ПЗ 

1 Раздел 1.Общая 

селекция плодовых и 

ягодных растений 

60 4(1)* 6(2)* 50 

2 Раздел 2.Селекция и 

семеноводство 

овощных  растений 

 

48 4(1)* 4(1)* 40 

Самостоятельная работа 

(СРС), в т.ч.: 

90 90 

подготовка к 

практическим занятиям 

30 30 

самостоятельное изучение тем 30 30 

другие виды 

самостоятельной работы 

30 30 

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 

36 36 
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 Всего: 108(17)* 8(2)* 10(3)* 90 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

5.2. Тематический план лекций 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Темы лекций Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общая селекция плодовых и ягодных растений. 

1 История селекции плодовых и ягодных растений 2 

2 Задачи селекции 2(1)* 

3 Техника селекционного процесса 2 

4 Исходный материал для селекции 2(1)* 

5 Межсортовая гибридизация 2 

6 Отдалённая гибридизация 2(1)* 

7 Мутагенез 2 

8 Полиплоидия 2(1)* 

9 Апомиксис 2 

Раздел 2.Селекция и семеноводство овощных  растений 

10 Направления и задачи селекции овощных культур 2 

11 Схема селекционного процесса у овощных растений 2(1)* 

12 Методы отбора и селекции овощных культур 2 

13 Источники и способы создания исходного материала для 

селекции овощных культур 

2(1)* 

14 Использование биотехнологии и генной инженерии в 

селекции овощных растений 

2(1)* 

15 Основы семеноводства овощных культур. 

Семеноводческие севообороты 

2(1)* 

16 Сортовые и посевные качества семян. Сортовой и 

семенной контроль. 

2 

17 Хранение семян. Семеноводство однолетних овощных 

культур. 

2(1)* 

 Итого: 34(9)* 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 

 

 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Темы лекций Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общая селекция плодовых и ягодных растений. 

1 История селекции плодовых и ягодных растений. Задачи 

селекции 

2 

3 Техника селекционного процесса 2(1)* 
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Раздел 2.Селекция и семеноводство овощных  растений 

10 Направления и задачи селекции овощных культур 

Схема селекционного процесса у овощных растений 

2 

13 Источники и способы создания исходного материала для 

селекции овощных культур. 

Основы семеноводства овощных культур. 

Семеноводческие севообороты 

2(1)* 

 Итого: 8(2)* 

 

5.3. Тематический план практических занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общая селекция плодовых и ягодных растений. 

1 Искусственное скрещивание плодовых растений 4(1)* 

2 Определение жизнеспособности пыльцы 4(1)* 

3 Сбор плодов, выборка, стратификация и посев семян, 

полученных от искусственного скрещивания 

4(1)* 

4 Предварительный отбор гибридных сеянцев по 

морфологическим признакам 

2 

5 Оценка сеянцев по зимостойкости, засухоустойчивости, 

устойчивости к болезням 

4(1)* 

6 Отбор гибридных сеянцев после вступления в 

плодоношение 

2(1)* 

Раздел 2.Селекция и семеноводство овощных  растений 

7 Способы размножения и биология цветения овощных 

растений 

2(1)* 

8 Схема селекционного процесса у овощных растений 4(1)* 

9 Методы отбора и селекции овощных культур 2 

10 Семеноводство однолетних овощных культур 2 

11 Семеноводство двулетних  и многолетних овощных 

культур 

4(1)* 

 Итого: 34(8)* 

 

 
 ( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общая селекция плодовых и ягодных растений. 

1 Искусственное скрещивание плодовых растений 2(1)* 
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2 Определение жизнеспособности пыльцы 2 

3 Сбор плодов, выборка, стратификация и посев семян, 

полученных от искусственного скрещивания 

Предварительный отбор гибридных сеянцев по 

морфологическим признакам. 

2(1)* 

Раздел 2.Селекция и семеноводство овощных  растений 

13 Схема селекционного процесса 2 

14 Методы отбора и селекции овощных культур 

Семеноводство овощных культур 

2(1)* 

 Итого: 10(3)* 

 

5.4. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

раздела 

Содержание раздела Комп

етенц

ии 

1. Раздел 

1.Общая 

селекция 

плодовых 

и 

ягодных 

растений. 

Введение в культуру диких видов. Народная 

селекция. Научная селекция. 

Модели сортов и селекционные программы. 

Селекция на высокую продуктивность. Создание 

сортов различных сроков созревания с плодами 

высокого качества. Создание адаптивных сортов. 

Создание технологичных сортов. Выведение 

подвоев. 

Основные положения селекционного процесса. 

Техника гибридизации. Выращивание селекционных 

сеянцев. Отбор в селекционном процессе и 

повышение его эффективности. Ускорение 

селекционного процесса. 

Происхождение и систематика плодовых и ягодных 

растений. Центры происхождения плодовых и 

ягодных растений. Генетический фонд плодовых и 

ягодных растений.  

Особенности наследования признаков у плодовых и 

ягодных растений. Принципы подбора компонентов 

скрещивания. Скрещивание для получения гибридов 

F1. Скрещивание для получения гибридов F2 и 

последующих поколений. 

Проявление и преодоление генетической 

несовместимости. Интрогрессивная гибридизация. 

Гибридогенные виды. Практическое и селекционное 

использование отдалённых гибридов. 

Возникновение и особенности мутаций у плодовых и 

ягодных растений. Клоновая селекция. Мутационная 

ПК-1, 

 



11 
 

селекция и искусственное получение мутаций. 

Основные положения полиплоидии. Полиплоидия у 

плодовых и ягодных растений. Получение и 

использование автополиплоидов. Полиплоидия и 

отдалённая гибридизация. Использование 

апомиксиса в селекции. 

2. Раздел 

2.Селекц

ия и 

семено-

водство 

овощных  

растений 

Направления и задачи селекции овощных культур 

Схема селекционного процесса у овощных растений 

Методы отбора и селекции овощных культур 

Источники и способы создания исходного материала 

для селекции овощных культур 

Использование биотехнологии и генной инженерии 

в селекции овощных растений 

Основы семеноводства овощных культур 

Семеноводческие севообороты 

Сортовые и посевные качества семян. Сортовой и 

семенной контроль. Хранение семян. 

Систематика овощных растений 

Признаки овощных растений 

Способы размножения и биология цветения 

овощных растений 

Схема селекционного процесса 

Методы отбора и селекции овощных культур 

Семеноводство однолетних овощных культур 

Семеноводство двулетних  и многолетних овощных 

культур 

Семеноводство гетерозисных гибридов овощных 

культур. 

ПК-1 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Тематический план самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

п/п 
Тематика самостоятельной 

работы 

Ко-

ли 

чест

-во 

ча 

сов 

Рекомендуемые 

источники информации 

(№ источника) 

основ

ная 

(из 

п.8 

РПД) 

дополн

ительн

ая (из 

п.8 

РПД) 

(интер-

нет 

ресур-

сы) (из 

п.9 

РПД) 

1 Особенности истории селекции 2 1-3 4-6 1-6 
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плодовых и ягодных растений 

2 Роль правильной постановки 

задачи в селекции 

2 1-3 4-6 1-6 

3 Важность соблюдения 

техникиселекционного процесса 

2 1-3 4-6 1-6 

4 Основные требования, 

предъявляемые к исходному 

материалу для селекции 

2 1-3 4-6 1-6 

5 Особенности межсортовой 

гибридизации 

2 1-3 4-6 1-6 

6 Особенности отдалённой 

гибридизации 

2 1-3 4-6 1-6 

7 Типы мутагенеза 2 1-3 4-6 1-6 

8 Особенности полиплоидных сортов 2 1-3 4-6 1-6 

9 Роль апомиксиса в селекции 2 1-3 4-6 1-6 

10 Особенности селекции овощных 

культур 

2 1-3 4-6 1-6 

11 Значение правильной постановки 

селекционного процесса у овощных 

растений 

2 1-3 4-6 1-6 

12 Распределение методов отбора и 

селекции овощных культур 

2 1-3 4-6 1-6 

13 Основные способы создания 

исходного материала для селекции 

овощных культур 

2 1-3 4-6 1-6 

14 Значение использования 

биотехнологии и генной 

инженерии в селекции овощных 

растений 

2 1-3 4-6 1-6 

15 Сложности семеноводства 

овощных культур 

4 1-3 4-6 1-6 

16 Роль семеноводческих 

севооборотов в селекционном 

процессе 

4 1-3 4-6 1-6 

17 Требования к условиям хранения 

семян, используемых в 

селекциооном процессе. 

4 1-3 4-6 1-6 

 Итого 40    

 

Заочная форма обучения 

п/п Тематика самостоятельной Ко- Рекомендуемые 
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работы ли 

чест

-во 

ча 

сов 

источники информации 

(№ источника) 

основ

ная 

(из 

п.8 

РПД) 

дополн

ительн

ая (из 

п.8 

РПД) 

(интер-

нет 

ресур-

сы) (из 

п.9 

РПД) 

1 Особенности истории селекции 

плодовых и ягодных растений 

5 1-3 4-6 1-6 

2 Роль правильной постановки 

задачи в селекции 

5 1-3 4-6 1-6 

3 Важность соблюдения техники 

селекционного процесса 

5 1-3 4-6 1-6 

4 Основные требования, 

предъявляемые к исходному 

материалу для селекции 

5 1-3 4-6 1-6 

5 Особенности межсортовой 

гибридизации 

5 1-3 4-6 1-6 

6 Особенности отдалённой 

гибридизации 

5 1-3 4-6 1-6 

7 Типы мутагенеза 5 1-3 4-6 1-6 

8 Особенности полиплоидных сортов 5 1-3 4-6 1-6 

9 Роль апомиксиса в селекции 5 1-3 4-6 1-6 

10 Особенности селекции овощных 

культур 

5 1-3 4-6 1-6 

11 Значение правильной постановки 

селекционного процесса у овощных 

растений 

5 1-3 4-6 1-6 

12 Распределение методов отбора и 

селекции овощных культур 

5 1-3 4-6 1-6 

13 Основные способы создания 

исходного материала для селекции 

овощных культур 

6 1-3 4-6 1-6 

14 Значение использования 

биотехнологии и генной 

инженерии в селекции овощных 

растений 

6 1-3 4-6 1-6 

15 Сложности семеноводства 

овощных культур 

6 1-3 4-6 1-6 

16 Роль семеноводческих 

севооборотов в селекционном 

6 1-3 4-6 1-6 



14 
 

процессе 

17 Требования к условиям хранения 

семян, используемых в 

селекционном процессе. 

6 1-3 4-6 1-6 

 Итого 90    

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений: 2018-07-12 / Ю.Б. Коновалов, 
В.В. Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. - Электрон.дан. - Санкт-
Петербург : Лань, 2018. - 480 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107913 
2.Ступин, А.С. Основы семеноведения: учеб. пособие -Электрон. дан. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 384 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/39149. 

3. Гужов, Ю. Л.Селекция и семеноводство культурных растений : учебник / 

под ред. Ю. Л. Гужова. - Москва :Агропромиздат, 1991. - 463с. 
 

Методические рекомендации студенту к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, соответствует более 

глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки 

исследовательской работы и ориентирует студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа носит систематический характер.   

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, рефератов, проверка письменных работ и т.д. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

студентам рекомендуются учебно-методические издания, а также 

методические материалы, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий (приложения): 

 наглядные пособия (плакаты, гербарий - на кафедре) 

 глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины  

 тезисы лекций. 

Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в 

двух формах: традиционной и электронной. В интернете существуют целые 

библиотеки, располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня в 

обществе преобладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст 

https://e.lanbook.com/book/107913
https://e.lanbook.com/book/39149
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дополняют друг друга. Используя электронный вариант книги значительно 

быстрее подготовить на его базе реферат, контрольную работу, подогнать 

текст своей работы под требуемый учебным заданием объем. Печатные книги 

гораздо легче и удобнее читать.  

Работа с книгой, студенты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – 

какая книга лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, 

рекомендованной преподавателем. Целесообразно прочитать аннотацию к 

книге на ее страницах, в которой указано, кому и для каких целей она может 

быть полезна. 

Другая проблема – как эффективно усвоить материал книги. Качество 

усвоения учебного материала существенно зависят отманера прочтения книги. 

Можно выделить пять основных приемов работы с литературой: 

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с 

книгой, оценки ее ценности. Он предполагает ознакомление с аннотацией, 

предисловием, оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению 

наиболее важных мыслей и выводов автора произведения. 

Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных 

разделов текста. Этот метод используется, как правило, после 

предварительного просмотра книги, при ее вторичном чтении. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска 

фамилии, факта, оценки и др.  

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали 

содержания текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения 

составляет ориентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, 

если читатель уже обладает определенным знанием по теме книги или статьи. 

Углубленное чтение литературы предполагает:  

 Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла, 

прочитанного информацию ее очень трудно запомнить. 

 Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда 

собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, 

послужат основной для получения нового знания. 

 Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление 

содержания текста на логические блоки, составление плана прочитанного. 

Если студент имеет дело с личной книгой, то ключевые слова и мысли 

можно подчеркнуть карандашом. 

 Составление конспекта изученного материала. Если статья или 

раздел книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к 

конспектированию, прочитав их полностью. В других случаях желательно 

прочитать 7-10 страниц. 

 

7. Фонды оценочных средств  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 
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Семестр (курс) Дисциплины /элементы  программы (практики, ГИА), 

участвующие в формировании компетенции 

ПК-1 - способность реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

2(2) Сельскохозяйственная биотехнология 

3(2) Генетика  

3(2) Микробиология 

4(4) Питомниководство плодовых культур 

5(4) Питомниководство винограда 

7(5) Селекция и семеноводство садовых культур 

2(2) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в  том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

6(4) Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

8(5) Подготовка к процедуре защиты  и защита ВКР 

 

 

7.2. Описание показателей и  критериев оценивания 

компетенций на различных этапах   их формирования 

Показа-

тели 

Критерии оценивания 

Уровень освоения 

«неудовлетвори

тельно» 
Пороговый 

(«удовлетворите

льно») 

Продвину-

тый 

(«хорошо») 

Высокий 

(«отлично») 

ПК-1 - Способность реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

Знания: Фрагментарные 

знания по 

технологиям 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур 

Знает, как 

реализовывать 

технологии 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культурс 

Знаеткак 

реализовыват

ь технологии 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур   с 

Знает как 

реализовыват

ь технологии 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур   на 
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7.3. Типовые контрольные задания  

 

Тесты для текущего контроля  

1. Семенной путь размноженияиспользуетсядля: 

существенными 

затруднениями   

несуществен

ными 

ошибками 

высоком 

уровне 

Умения: Фрагментарные 

умения по  

реализации 

технологий 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур 

Умеет  

реализовывать 

технологии 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых культур 

с 

существенными 

затруднениями 

Умеет    

реализовыват

ь технологии 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур с 

незначительн

ыми 

затруднения

ми  

Умеет  

реализовыват

ь технологии 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур  на 

высоком 

уровне   

Навыки: Отсутствие 

навыков, 

предусмотренн

ых данной 

компетенцией 

Владеет  

навыками 

реализации 

технологий 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых культур  

на низком 

уровне 

 

Владеет 

навыками 

реализации 

технологий 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур    в 

достаточном 

объеме 

 

Владеет 

навыками   

реализации 

технологий 

производства 

семян и 

посадочного 

материала 

различных 

сортов и 

гибридов 

садовых 

культур    в 

полном 

объеме 
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1. для получения подвоев; 

2. для получения привитого посадочного материала; 

3. для получения потомства сорта, свободного от вирусов; 

4. для получения новых сортов.(правильно) 

2. Семена плодовых породхранят: 

1. в холодильнике; 

2. при температуре -1°С; 

3. в комнатных условиях; (правильно) 

4. в смеси со влажным песком. 

3. К стратификации семяндо посева приступают? 

1. 50-60 дней; 

2. 25-30 дней; 

3. 40-50 дней; 

4. 35-40 дней. (правильно) 

4. Стратификацию семянпроводятпри температуре: 

1. +20-25С; 

2. +8-10С; 

3. +3-5С. (правильно) 

 

5. Кильчевание этом прием при которой: 

1. повышается оводненность тканей черенков; 

2. стимулируется каллусообразование при прививке; 

3. усиливается развитие почек; 

4. усиливается развитие корней.(правильно) 

 

6. Оптимальный уровень температуры в пяточной части черенков при 

кильчевании: 

1. +22...24С; (правильно) 

2. +32...34С; 

3. +12...14С; 

4. +18...20С; 

7.  Оптимальный уровень уклона участка под школку: 

1. 1...2; (правильно) 

2. 2...4; 

3. 3...5; 

4. 6...7. 
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8. Проводят вспашку участка перед закладкой школкина глубину: 

1. 45...50 см.; (правильно) 

2. 50-60см; 

3. 40-50см; 

4. 65-75см; 

9. Уровень температуры почвы на глубине 20...25 см для посадки 

школки веснойдолжен быть: 

1. 12...13С; (правильно) 

2. 7...10С; 

3. 12...15С; 

4. 5...6С. 

10. Норма высадки черенков на 1 га школки обычно составляет: 

1. 100 000 — 130 000 шт; (правильно) 

2. 150 000 — 200 000 шт;  

3. 50 000 — 80 000 шт;  

4. 130 000 — 150 000 шт. 

11. После поливов и сильных дождей почву в школке рыхлят на 

глубину:  

1. 10...15 см; 

2. 15...30 см; (правильно) 

3. 12...20 см; 

4. 15...25 см. 

12. Первую катаровку в школке проводят: 

1. сразу после посадки; 

2. 20...25 дней; 

3. 40...45 дней; (правильно) 

4. 50...60 дней. 

13. Концентрация бордосской жидкости при обработке школки должна 

быть: 

1. 0,5%; 

2. 2%;  

3. 1%; (правильно) 

4. 1,5%. 

14. Апробацию школкипроводят: 

1. осенью; 

2. в августе; (правильно) 
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3. в июле; 

4. через два  месяца после посадки. 

15. Оптимальный срок заготовки зеленых черенков для укоренения: 

1. в начале вызревания побегов; 

2. в фазу роста ягод; 

3. перед цветением; (правильно) 

4.  после цветения. 

16. В период укоренения зеленых черенков оптимальный уровень 

температуры и влажности воздуха составляет: 

1. 18...20С,  80...95%; 

2. 30...35С,  95...100%; 

3. 25...30С,  85...95%; 

4. 20...25С,  85...95%. (правильно) 

17. Длина вызревших укороченных черенков должна быть: 

1. 25...28 см; 

2. 15...18 см; (правильно) 

3. 18...25 см; 

4. 10...12 см. 

18. Оптимальный уровень температуры и влажности воздуха теплицах 

при выращивании вегетирующих саженцев составляет: 

1. +23-25°80-85 %; 

2. +20-22°, 90-100 %; 

3. +30-35°С, 85-90 %; 

4. +20…30С, 80-85 %.(правильно) 

 

19. Соотношение между компонентами дерновая земля, песок и перегной 

для выращивания вегетирующих саженцев составляет: 

1. 2:1:1; 

2. 3:1:1; 

3. 1:1:1. (правильно) 

20. Продолжительность закаливания вегетирующих саженцев на солнце 

перед посадкой на постоянное место составляет: 

1. 7-8 дней;   (правильно) 

2. 3-4 дня; 

3. 10-12 дней; 

4. 2-3 дня. 
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1. Раньше и интенсивнее образуется каллусна черенке: 

1. верхнем; 

2. не имеет значения; 

3. нижнем. (правильно) 

2. Напоперечного сечения  черенка раньше и интенсивнее образуется 

каллусстороне: 

1. спинной; 

2. желобчатой; 

3. брюшной(правильно) 

4. плоской. 

3. Вследствие верхушечности косого среза черенка раньше и 

интенсивнее каллус образуется на: 

1. тупом конце; 

2. боковой стороне; 

3. на всей плоскости среза; 

4. остром конце.(правильно) 

4. Оптимальный уровень температуры при стратификации привитых 

черенков закрытым способом: 

1. +20-25С; 

2. +28-30С; 

3. +24-26С. (правильно) 

 

5.  Уровень влажности черенков привоя перед прививкойдолжен быть: 

1. 54-55%; 

2. 50-52%; 

3. 45-47%; 

4. 48-49%. (правильно) 

 

6. Максимальное содержание активной извести в почве при которой не 

проявляется хлороз у плодовых растений: 

1. 6%; (правильно) 

2. 14%; 

3. 20%; 

4. 41%; 

7. Оптимальный уровень температуры опилок для упаковки привитых 

черенков при закрытой стратификации: 
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1. +25...27С; (правильно) 

2. +35...37С; 

3. +20...25С; 

4. +27...31С. 

8. Продолжительность закрытой стратификации на общем обогреве 

привитых черенков составляет: 

1. 14...16 дней; (правильно) 

2. 16...18 дней; 

3. 12...14 дней; 

4. 20...22 дня; 

9. Уровень температуры парафина при парафинировании привитых 

черенков перед открытой стратификациейдолжен быть: 

1. +75...85С; (правильно) 

2. 70...80С; 

3. 60...75С; 

4. 85...90С. 

10. При температуре проводят открытую стратификацию на воде: 

1. 29…30С; (правильно) 

2. 24…26С;  

3. 25…28С;  

4. 32…32С. 

11. Оптимальные условия консервации привитых черенков до 

стратификации:  

1. температура от +2 до +4С, относительная влажность 

воздуха 85...95%; (правильно) 

2. температура от +6 до +8С, относительная влажность 

воздуха 85...95%; 

3. температура от -1 до +1С, относительная влажность 

воздуха 85...95%. 

12. При температуре хранят черенки для проведения прививки в 

расщеп: 

1. +1...+4С; 

2. +2...+6С; 

3. 0...+2С; (правильно) 

4. -1...+4С. 
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13. На глубине от поверхности почвы осуществляют прививку врасщеп 

на подземном штамбе: 

1. 12...14 см; 

2. 15...20 см;  

3. 5...10 см; (правильно) 

4. 3...5 см. 

14. Метод соединения компонентов прививки используют при прививке 

на месте на штамб взрослого растения: 

1. копулировка; 

2. врасщеп; (правильно) 

3. окулировка; 

4. аблактировка. 

15. Размеры щитка при окулировке вприкладдолжны быть: 

1. длина 5...7 см, толщина 1,5...2 мм; 

2. длина 3...3,5 см, толщина 5...6 мм; 

3. длина 3...3,5 см, толщина 1,5...2 мм; (правильно) 

4. не имеет значения. 

16. Расстояние между двумя соседними окулировками при окулировке 

вприклад составляет: 

1. два междоузлия; 

2. 30-40см; 

3. 40-45см; 

4. 45...50 см.(правильно) 

17. Продолжительность и температура вымачивания вызревших 

черенков перед прививкой на зеленый прирост подвойных кустов  

должны быть: 

1. в течение 18 ч при температуре +22...24С; 

2. в течение 12 ч при температуре +22...24С; (правильно) 

3. в течение суток при температуре +22...24С; 

4. в течение 14 ч при температуре +20...22С. 

18. Концентрация раствора хлората магния для обработки школки с 

целью дефолиации должна быть: 

5. 2%; 

6. 3%; 

7. 0,5%; 

8. 1%.(правильно) 
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19. Температура при хранении саженцев виноградадолжна быть: 

4. +1...4С; 

5. +3...4С; 

6. +2...3С. (правильно) 

20. Длина вызревшей части побега у стандартных саженцевдолжна 

быть: 

5. не менее 20 см;   (правильно) 

6. не менее 40 см; 

7. не менее 30 см; 

8. не менее 10 см. 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

М.К. Караев____________ 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Что послужило основой того, что уже ко времени возникновения древних 

земледельческих цивилизаций у народов умеренного климата имелись 

плодовые растения с достаточно высоким уровнем окультуренности? 

2.Где в РФ и в каком направлении ведётся основная селекционная работа по 

культуре облепихи? 

3.Какой источник является важнейшим в пополнении сортимента подвоев 

плодовых культур? 

4.Какие подвои плодовых, выделенные из дикорастущих форм вы знаете? 

5.В чём заключались отличия народной селекции от целенаправленной 

научной? 

6.Селекция растений, цели и задачи селекции растений. История и 

перспективы селекции растений. 

7. Селекция растений – наука и практика. Роль селекции растений в 

обществе. 

8. Достижения современных селекционеров, проблемы селекции. Искусство 

и наука селекции растений 

9. Селекция растений: основные методы, основные этапы селекции, 

квалификация селекционера. 

10. Индустрия селекции растений, продолжительность и стоимость 

селекционных программ. 
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11. Организации растительной клетки и генетических структур 

12. Жизненный цикл клетки, митоз, мейоз. 

13. Генетическое сцепление, генетическое картирование. 

14. Нуклеиновая кислота (ДНК), структура и функция. 

15. Экспрессия генетической информации: генетический код, транскрипция – 

синтез РНК, трансляция – синтез белка. 

16. Способы размножения растений, значение для селекции. 

17. Половое размножение: циклы полового размножения, продолжительность 

половых циклов, 

18. Структура и морфологические особенности цветка, типы цветков. 

19. Гаметогенез, опыление и оплодотворение. 

20. Самоопыление. Перекрестное опыление. Неполовое размножение: 

вегетативное размножение, апомиксис. 

21. Особенности биологии цветения растений в селекции: 

самонесовместимость, однодомность и двудомность, мужская стерильность. 

22. Генетические ресурсы: происхождение, сохранение и использование 

23. Классификация растений. 

24. Типы изменчивости растений: модификационная, комбинационная, 

мутационная, изменение плоидности, транспозонные элементы. 

25. Биотехнологические методы создания генетического разнообразия: 

трансгеноз, сомаклональная изменчивость. 

26. Уровень изменчивости качественных и количественных признаков. 

27. Центры генетического разнообразия для селекции. Источники 

генетических ресурсов. 

28. Методы сохранения генетических ресурсов. 

29. Половая гибридизация в селекции растений. 

30. Искусственная гибридизация. Цветение в гибридизации: состояние 

цветка, синхронизация цветения, подбор материнского растения и 

подходящего цветка. Кастрация. Опыление. 

31. Внутривидовая и отдаленная гибридизация. 
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32. Преодоление барьеров несовместимости скрещиваний при отдаленной 

гибридизации. 

33. Культура тканей и селекция вегетативно размножаемых культур. 

34. Условия культуры тканей. Питательная среда. 

35. Микроразмножение, производство безвирусного материала. 

36. Эмбриокультура, соматическая гибридизация. 

37. Производство гаплоидов: культура пыльников, культура 

семяпочки/завязи, культура микроспор, гаплоиды в отдаленных 

скрещиваниях, удвоенные гаплоиды. 

38. Мутагенез в селекции растений. Индуцированный и спонтанный 

мутагенез. Типы мутаций. 

39. Мутагены: физические, химические. Материал, используемый для 

мутагенеза. Структурные изменения на хромосомном уровне. 

40. Факторы, влияющие на успех мутагенеза. Ограничения мутагенеза в 

селекции. 

41. Происхождение полиплоидов. Общий эффект полиплоидии у растений. 

42. Автоплоидия: природныеавтоплоиды, цитология автоплоидов, генетика 

автоплоидов, индукция автоплоидов. 

43. Селекция автоплоидов: автотетраплоиды и автотриплоиды. 

44. Аллоплоидия: генетика, селекция аллоплоидов. 

45. Анеуплоидия: цитогенетика, применение. 

46. Биотехнология в селекции растений. 

47. Основные этапы технологии рекомбинантной ДНК. 

48. Идентификация и клонирование гена: клонирующие векторы, изоляция и 

клонирование гена, идентификация гена. 

49. Перенос гена: прямой перенос, опосредованный перенос гена. 

50. Геномика растений: классическаягеномика, секвенирование генома, 

сравнительная геномика, функциональная геномика. 

51. Биоинформатика в селекции растений: типы баз данных, основные этапы 

биоинформатического проекта. 

52. Молекулярные маркеры: маркеры, классификация. 
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53. Генетическое картирование. Локусы количественных признаков (QTL). 

54. Маркер-опосредованная селекция. 

55. Селекция генетически модифицированных сортов. 

56. ГМ продукты питания и аллергия. 

57. Классические методы селекции растений. 

58. Генетическая структура сортов: гомозиготные и гомогенные сорта, 

гетерозиготные и гомогенные сорта, гетерозиготные и гетерогенные сорта, 

гомозиготные и гетерогенные сорта, сорт-клон. 

59. Массовый отбор: ключевые особенности, применение, процедура, 

генетические основы, преимущества и недостатки, модификации. 

60. Отбор чистой линии: ключевые особенности, применение, процедура, 

генетические основы, преимущества и недостатки. 

61. Беккросс селекция: ключевые особенности, применение, процедура, 

генетические основы, преимущества и недостатки, модификации. 

62. Семейственный отбор: ключевые особенности, применение, процедура, 

генетические основы, преимущества и недостатки, модификации. 

63. Семейственный отбор без изоляции, семейственный отбор с изоляцией, 

семейственный отбор – метод парных скрещиваний, семейственный отбор – 

метод половинок. 

64. Селекция F1 гибридов. 

65. Гетерозисный эффект и инбредная депрессия. Генетические основы 

гетерозиса: теория доминирования, теория сверхдоминирования, теория 

генетического баланса. 

66. Важнейшие направления селекции. 

67. Селекция физиологических и морфологических признаков, урожайность, 

чувствительность к фотопериоду, скороспелость. 

68. Селекция на устойчивость к болезням и вредителям. 

69. Механизмы защиты растений: уклонение, толерантность, устойчивость. 

70. Типы генетической устойчивости: вертикальная, горизонтальная 

устойчивость, стабильность устойчивости. 

71. Генетика взаимодействия растение-хозяин – патоген: генетика 

устойчивости, реакция ген на ген. 
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72. Селекция на устойчивость к абиотическим стрессорам. Значение 

селекции на устойчивость к абиотическим стрессорам. 

73. Типы абиотических стрессоров. Засуха, холод, засолённость, жара, 

тяжелые металлы, недостаток минерального питания, переувлажнение 

почвы. 

74. Поиск устойчивости. Толерантность или устойчивость к стрессорам. 

Селекция на высокую товарность и качество. 

75. Популяция и генетическая структура популяции, Закон Харди-Вайнберга, 

определение частоты гена, факторы, влияющие на изменение частот генов: 

миграция, мутация, отбор. 

76. Количественные признаки: количественная и качественная генетики. 

Влияние факторов среды на количественные признаки. 

77. Генетические эффекты: аддитивное действие, доминантное действие, 

сверхдоминантное действие генов, эпистатическое действие. 

78. Комбинационная способность. Системы скрещиваний. 

79. Тип сортоиспытания: конкурсное, станционное, государственное 

 

7.4.  Методика оценивания знаний, умений, навыков 

 

Оценка знаний, умений и навыков и (или)  опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования компетенций по 

дисциплинепроводятся в форме текущего  контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль проводится в течение семестра с целью 

определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений 

и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в 

подготовке обучающихся и принятия необходимых ер по ее корректировке, а 

также для совершенствования методики обучения, организации учебной 

работы и оказания индивидуальной помощи обучающимися. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

      Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее  чем 85% тестовых заданий. 

       Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее  чем 70% тестовых заданий. 

       Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее  чем 50% тестовых заданий. 
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        Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента  менее  чем 50% тестовых заданий. 

 

 

Критерии оценки ответов на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 

1) глубоко, в полном объеме освоил программный материал, излагает 

его на высоком научно-теоретическом уровне, изучил обязательную и 

дополнительную литературу, умеет правильно использовать звания при 

региональном анализе, ориентируется в современных проблемах 

плодоводства; 

2) умело применяет теоретические знания по плодоводству при 

решении практических   задач ; 

3) владеет современными методами исследования в плодоводстве, 

самостоятельно пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы; 

4) при освещении второстепенных вопросов возможны одна – две 

неточности, которые студент легко исправляет после замечания 

преподавателя.      

 Оценку «хорошо» получает студент, который: 

1) раскрыл содержание вопроса в объеме, предусмотренном 

программой, изучил обязательную литературу по плодоводству; 

2) грамотно изложил материал, владеет  терминологией; 

3) знаком с методами исследования в плодоводстве, умеет увязать 

теорию с практикой; 

4) в изложении допустил ряд неточностей, не искажающих содержания 

ответа на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) освоил программный материал по плодоводству в объеме учебника, 

обладает достаточными для продолжения обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности знаниями, выполнил текущие задания; 

2) при ответе допустил несущественные ошибки, неточности, 

нарушения последовательности изложения материала, недостаточно 

аргументировано изложил теоретические положения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 

1) обнаружил значительные пробелы в знании основного программного 

материала; 

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

а)  Основная литература: 

1. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений: 2018-07-12 / Ю.Б. Коновалов, 

В.В. Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107913. 

2. Ступин, А.С. Основы семеноведения: учеб.пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/39149.            

3. Селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур: учебное пособие / 

Под ред. А. С. Татаринцева. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Москва : Колос, 1981. 

- 367с. 

 

б) Дополнительная литература: 

4. Гужов, Ю. Л. Селекция и семеноводство культурных растений: учебник / 

под ред. Ю. Л. Гужова. - Москва :Агропромиздат, 1991. - 463с. 

5. Погосян, С. А. Селекция столовых и технических сортов винограда . - 

Ереван : Айастан, 1983. - 199с. 

6. Прохоров, И. А. Практикум по селекции и семеноводству овощных и 

плодовых культур . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Агропромиздат, 1988. 

- 318с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Министерство сельского хозяйства РФ.-mcx.ru 

2. Elibrary. ru (РИНЦ)- научная электронная библиотека. – Москва, 

2000. http://elibrary.ru 

3. Мировая цифровая библиотека - 

https://www.wdl.org/ru/country/RU/ 

4. Научная библиотека  МГУ имени М.В. Ломоносова - 

http://nbmgu.ru/ 

5. Российская государственная библиотека - rsl.ru 

6. Бесплатная электронная библиотека - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

 

 

 Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадл

ежность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

https://e.lanbook.com/book/107913
https://e.lanbook.com/book/39149
http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
http://nbmgu.ru/
http://rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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1 2 3 4 5 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

(«Ветеринария и 

сельское хозяйство») 

сторонн

яя 

http://e.lanb

ook.com 

OOO «Издательство Лань» 

Санкт-Петербург Договор № 

112/140/2017, от 25/10/2017 

21.12.2017 по 20.12.2018гг 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

(«Лесное хозяйство и 

лесоинженерное 

дело») 

сторонн

яя 

http://e.lanb

ook.com 

OOO «Издательство Лань» 

Санкт-Петербург Соглашение 

№ 21 от 21.12.2017г 

21.12.2017 по 20.12.2018гг 

3 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

(«Инженерные 

науки» и 

«Информатика») 

сторонн

яя 

http://e.lanb

ook.com 

OOO «Издательство Лань» 

Санкт-Петербург Договор № 

36 от 02.03.2018г. 

с 15/04/18 до 15/04/2019 

4 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство 

Лань».  «Технология 

пищевых 

производств», 

«Химия» 

сторонн

яя 

http://e.lanb

ook.com 

OOO «Издательство Лань» 

Санкт-Петербург Договор № 

46 от 20/04/2018 

с 15/05/18 до 14/05/19 

 

5 Polpred.com сторонн

яя 

http://рolpre

d.com 

ООО «Полпред справочники» 

Соглашение  от 05.12.2017г. 

6 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

(Журналы) 

сторонн

яя 

http://e.lanb

ook.com 

OOO «Издательство Лань» 

Санкт-Петербург Договор от 

09/07/2013г.  

Без ограничения времени 

 

 

10. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием классических 

форм учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной 

работы во внеаудиторной обстановке. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).Лекция является ведущей формой учебных занятий. 
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Лекция предназначена для изложения преподавателем систематизированных 

основ научных знаний по дисциплине, аналитической информации о 

дискуссионных проблемах, состоянии и перспективах повышения качества 

пищевых продуктов.  На лекции, как правило, поднимаются наиболее 

сложные, узловые вопросы учебной дисциплины. 

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее 

готовится к лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по 

учебнику или по программе дисциплины. Рекомендуется просматривать 

записи предыдущего учебного занятия, исходя из логического единства тем 

учебной дисциплины.  

В ходе лекции студенту целесообразно: 

Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем 

учебного материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами 

основных фактов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного 

изложения и написания учебного материала, вести записи «своими словами», 

вместе с тем, не допуская искажения или подмены смысла научных 

выражений. Определения, на которые обращает внимание преподаватель 

либо словами, либо интонацией, следует записывать четко, дословно. Как 

правило, такие определения преподаватель повторяет несколько раз или дает 

под запись. 

1. Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо 

вести записи на одной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем 

можно было бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из 

различных источников: монографий, учебных пособий, периодики и др. 

2.  Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой 

странице тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный 

материал. 

3.  Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с 

красной строки; заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на 

которые обращает внимание преподаватель, а также определения выделять: 

буквами большего размера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать. 

4.  Нумеровать Встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 

2, 3 . . ., или буквами: а, б, в. . .  . Перечисления лучше записывать столбцом. 

Такая запись придает конспекту большую наглядность и способствует 

лучшему запоминанию учебного материала.  

5.  Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений 

и условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать 

материал каждой лекции почти дословно, дает возможность 

сконцентрировать внимание на содержании излагаемого материала, а не на 

механическом процессе конспектирования. 

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время 

самостоятельной работы в тот же день, в крайнем случае, не позднее, чем 

спустя 2-3 дня после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт 

учебный материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как 
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правило, ясно помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему 

непонятно из материала лекции.  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Студентам 

следует приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию. Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной 

подготовкистудента к семинару заключается в том, чтобы на первом этапе 

усвоить содержание всех вопросов семинара, обращая внимания на узловые 

проблемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо консультации к 

семинару. Для этого необходимо, как минимум, прочитать конспект лекции и 

учебник, либо учебное пособие. Следующий этап подготовки заключается в 

выборе вопроса для более глубокого изучения с использованием 

дополнительной литературы. По этому вопросу студент станет главным 

специалистом на семинаре. Ценность выступления студента на семинаре 

возрастет, если в ходе работы над литературой он сопоставит разные точки 

зрения на ту или иную проблему. 

После изучения и обобщения информации, которую содержат источники 

и литература, составляется развернутый или краткий план выступления. 

Окончательный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не 

только на бумаге, но и в голове, излагая на занятии подготовленный вопрос в 

свободной форме, наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного 

материала, станет хорошей тренировкой уверенности в своих силах. При 

необходимости не возбраняется «подглядывать» в план на листке бумаги, 

чтобы не ошибиться в цифрах, точнее передать содержание цитат, не забыть 

какой-то важный сюжет темы выступления. 

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный 

самоконтроль. Его первым объектом должно быть время, отведенное 

преподавателем на выступление. Не следует злоупотреблять временем. 

Достоинством оратора является стремление к лаконичности, но не в ущерб 

аргументированности и содержательности выступления. 

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, важно 

научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 

полностью высказать свою точку зрения. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. Он отличается от выступлений большим 

объемом времени – 20-25 минут (выступления, как правило, ограничены 10-12 
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минутами). Доклад также посвящен более широкому кругу вопросов, чем 

выступление.  

Типичная ошибка докладчиков в том, что они излагают содержание 

проблем доклада языком книги и журналов, который трудно воспринимается 

на слух. Устная и письменная речь строятся по-разному. Наиболее удобная 

для слухового восприятия фраза содержит 5-9 смысловых единиц, 

произносимых на одном вздохе. Это соответствует объему оперативной 

памяти человека. В первые 5 секунд доклада слова, произнесенные студентом, 

удерживаются в памяти его аудитории как звучание. Целесообразно поэтому 

за 5 секунд сформировать завершенную фразу. Это обеспечивает ее 

осмысление слушателями до поступления нового объема информации. 

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается 

выдержать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, 

необходимо, накануне прочитать доклад, выяснив, сколько времени 

потребуется на его чтение. Для удобства желательно прямо на страницах 

доклада провести расчет времени, отмечая, сколько ориентировочно уйдет на 

чтение 2, 4 страниц и т.д.  

Завершение работы над докладом предполагает выделение в его тексте 

главных мыслей, аргументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, 

использованием различных знаков, чтобы смысловые образы доклада 

приобрели и зрительную наглядность, облегчающую работу с текстом в ходе 

выступления.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену. Изучение 

дисциплины завершается сдачей обучающимися экзамена. На нём 

определяется качество и объем усвоенных студентами знаний. Подготовка к 

экзамену – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые 

правила, знания которых могут быть полезны для всех. 

В ходе подготовки к экзамену обучающимся доводятся заранее 

подготовленные вопросы по дисциплине. Перечень вопросов содержится в 

данной рабочей программе. 

В преддверии экзамена преподаватель заблаговременно проводит групповую 

консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с 

обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный 

материал, раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к 

вопросам, представляющим наибольшие трудности для всех или 

большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для 

подготовки к зачету. 

При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают 

конспект, рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому 

вопросу. Такая методика позволяет получить прочные и 

систематизированные знания, необходимые на зачете с оценкой. Залогом 

успешной сдачи экзамена является систематическая работа над учебной 
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дисциплиной в течение года. Накануне и в период экзаменационной сессии 

необходима и целенаправленная подготовка. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Подготовку к экзамену желательно вести, исходя из требований программы 

учебной дисциплины. Этим документом разрешено пользоваться на экзамене.    

Готовясь к экзамену, лучше всего сочетать повторение по примерным 

контрольным вопросам с параллельным повторением по программе учебной 

дисциплины.  

Если в распоряжении студента есть несколько дней на подготовку, то 

целесообразно определить график прохождения вопросов из расчета, чтобы 

осталось время на повторение наиболее трудных. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные 

неудовлетворительные оценки по семинарским занятиям, к экзамену не 

допускаются. 

В ходе сдачи экзамена учитывается не только качество ответа, но и 

текущая успеваемость обучающегося. Ведомость после сдачи экзамена 

закрывается и сдается в учебную часть факультета. 

 

 

11. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

 - технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

 -методы обучения с использованием информационных технологий 

(демонстрация мультимедийных материалов и т.д.);  

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 

форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы).  

Программное обеспечение 

(лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое в учебном процессе  
OfficeStandard 2010 OpenLicense: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 8 Professional OpenLicense: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 7 Professional Open License: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 8  Open License: 61137897 от 2012-11-08 

AutoCAD Design Suite Ultimate, 

Building  Design Suite, ПО 

Maуа LT, Autodesk® VRED,  

Education Master Suite 

Образовательная лицензия (Сеть) на 

EducationMasterSuite 2015. Выдана ДагГАУ-

Информатика, Махачкала. 

Срок действия лицензии – 3 года. 

Turbo Pascal School Pak http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses 

http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses
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PascalABC.NET http://mmcs.sfedu.ru 

 

Справочная правовая система Консультант Плюс. 

 

12. Описание материально-технической базы  необходимой для 

осуществления образовательного  процесса  

             Стандартно-оборудованные  лекционные аудитории, для проведения 

лекций. Для проведения занятий используются лекционная аудитория и 

практикум. Наличие ноутбука, телевизора, лабораторное оборудование для 

проведения  лабораторно-практических занятий. Плодовый питомник. 

Участки для зеленого черенкования. Теплицы. Наборы садового 

инструмента. Набор семян, гербарный материал. Плакаты и стенды. 

 

1) Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ имени М.М. 

Джамбулатова» 

2) Компьютерный класс с выходом в Интернет; 

3) Ксерокс, сканер и принтер для размножения печатного материала; 

4) Средства измерения: транспортиры, планшеты, карандаши, гибкие 

металлические линейки с ценой деления 1 мм, портняжные матерчатые 

измерительные ленты длиной 1,5 м и др.; 

5) Лупы различного увеличения и микроскоп с набором объективов с 

увеличением до 150. 

6) Гербарные и свежие образцы растений и их частей; черенки, саженцы; 

7) Набор шанцевого инструмента в необходимой комплектации для группы 

студентов. 

8) Набор секаторов, окулировочных ножей, садовых пил и подвязочного 

материала на группу студентов. 

9) Современный интенсивный шпалерно-карликовый сад яблони, 

заложенный под руководством сотрудников кафедры плодоводства в 2010 

году  

10) Коллекционный сад кафедры плодоводства при главном корпусе 

ДагестанскогоГАУ. 

11) Теплицы  

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

 

http://mmcs.sfedu.ru/
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           Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, предоставление  услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих:  

              - на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку); 

             - задания для выполнения, а также  инструкция о порядке проведения 

экзамена зачитываются ассистентом; 

             - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

             - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение  не менее 

300 люкс; 

            - студенту для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство. 

 

            б) для глухих и слабослышащих: 

             - на экзамене присутствует ассистент , оказывающий студенту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку); 

             -  экзамен проводится в письменной форме; 

             - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного использования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

   - по желанию  студента экзамен  может проводиться в письменной форме. 

 

           в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(тяжелыми  нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствия верхних конечностей): 

             - письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

    - по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 

 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год 
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                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной работе 

_____________ С. А. Курбанов 

                                                                     «___ » ___________ 20   г. 

 

В программу дисциплины (модуля) «Селекция и семеноводство садовых 

культур» 

по направлению подготовки  35.03.05 «Садоводство» 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

 

 

Программа пересмотрена на заседании кафедры 

 

Протокол № ___ от ________ г. 

Заведующий кафедрой 

Караев М.К.      /      профессор     /    ______________    / 
                          (фамилия, имя, отчество)    (ученое звание)                    (подпись) 

 

Одобрено 

Председатель методической комиссии факультета 

Сапукова А. Ч./      доцент      / ______________ 
                        (фамилия, имя, отчество)           (ученое звание)                     (подпись) 

«____» _______ 20    г. 

Лист регистрации изменений в РПД 

п/п Номера 

разделов, где 

произведены 

изменения 

Документ, в 

котором 

отражены 

изменения 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменений 

1.      

2.      

…      
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