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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Микроклимат теплиц и управление ро-

стом растений» является  формирование у обучающихся комплекса знаний 

по биологии овощных растений, основам технологий их выращивания в 

защищенном грунте, приемам управления микроклиматом культивацион-

ных сооружений в зависимости от фазы роста и развития растений для 

формирования высоких урожаев овощных культур. 
  

Задачи: 
1. разработка и реализация современных автоматизированных систем регу-

лирования микроклимата в теплицах с учетом требования растений и 
влияния факторов внешней среды. возделывания овощных культур, 
адаптивных к выращиванию в различных видах культивационных со-
оружений, эксплуатируемых в VI световой зоне.  

  2. овладение системами жизнеобеспечения выращиваемых растений в 
      защищенном грунте для управления ростовыми процессами и  
продуктивностью выращиваемых культур;  
   3. изучение значимости различных факторов микроклимата в формирова- 
нии урожая основных тепличныхкультур. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

  
Ком

-

пе-

тен

ции 

Содержание 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Раздел 

дисци-

плины, 

обес-

печиваю-

щий эта-

пы фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечи-

вающего формирование компетенции (или ее части) 

обучающийся должен: 

знать 
 

уметь владеть 

ПК-

3 
способностью 

к реализации 

технологий 

производства 

плодовых, 

овощных, ле-

карственных, 

эфиромас-

личных и де-

коративных 

1,2 биологические 

особенности 

овощных куль-

тур, требования 

их к парамет-

рам микрокли-

мата и техноло-

гии их выра-

щивания; 

обосновать 

технологии 

посева 

овощных 

культур и 

ухода за ни-

ми;  

регулировать 

параметры 

основными 

технологиями 

регулирова-

ния климата в 

сооружениях 

защищенного 

грунта и про-

изводства 

продукции 
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культур в от-

крытом и за-

щищенном 

грунте 

 

посевные пока-

затели качества 

семян;  

нормы высева 

посевного ма-

териала и тех-

нологию вы-

садки посадоч-

ного материа-

ла, глубину и 

схемы высева и 

высадки;  

методы регу-

лирования про-

дуктивности 

овощных  

культур и каче-

ства урожая; 

технологиче-

ские особенно-

сти и условия 

при производ-

стве овощей  и 

посадочного 

материала в 

защищенном 

грунте 

 
 

микроклима-

та в зависи-

мости от 

возделывае-

мых расте-

ний и усло-

вий внешней 

среды в раз-

ные времена 

года и вре-

мени суток; 

разработать 

системы за-

щиты расте-

ний от вре-

дителей и 

болезней;  

оценивать 

параметры 

микроклима-

та; 

составить и 

обосновать 

план меро-

приятий по 

уходу за 

овощными 

культурами 

овощеводства 

защищенного 

грунта; 

методами 

выбора сор-

тов овощных 

культур; 

 методами ор-

ганизации ра-

боты по под-

готовке семян 

к посеву;  

методами ор-

ганизации ра-

боты по посе-

ву и посадке 

культур и 

уходу за ними 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1«Микроклимат теплиц и управление ростом 

растений»относится к дисциплинам по выбору вариативной  части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль)изучается на 4 курсев7семестре  (в соответствии 

с учебнымпланом). 

Данная дисциплина базируется на знаниях полученных при изучении 

дисциплин: ботаника,  экология, физиология растений, микробиология, гене-

тика, почвоведение, общее земледелие, механизация садоводства, мелиора-

ция, овощеводство, питание и удобрение садовых растений. 
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 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 с последующими дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисци-

плины, необходимых для изуче-

ния (последую-

щих)обеспечиваемых дисци-

плин 

1 2 

1.  Овощеводство защищенного грунта + + 

2.  Интенсивные и ресурсосберегающие техно-

логии в садоводстве 

 

+ 

+ 

3.  Современные технологии в овощеводстве 

защищенного грунта 

 

+ 

+ 

4.  Безопасность и качество сырья продукции 

садоводства 

 

+ 

+ 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу собуча-

ющимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость: часы 

                                       зачетные единицы 
72 

2 

72 

2 

Аудиторные занятия (всего), в т.ч.: 40 (8)* 40 (8)* 

Лекции 16 (4)* 16 (4)* 

практические занятия (ПЗ) 24 (4)* 24 (4)* 

Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.: 32 32 

подготовка к практическим занятиям 15 15 

самостоятельное изучение тем 17 17 

Промежуточная аттестация зачет зачет 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Курс 

5 

Общая трудоемкость: часы 

                                     зачетные единицы 
72 

2 

72 

2 

Аудиторные занятия (всего), в т.ч.: 10(4)* 10(4)* 

Лекции 4(2)* 4(2)* 

практические занятия (ПЗ) 6(2)* 6(2)* 
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Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.: 62 62 

подготовка к практическим занятиям 20 20 

самостоятельное изучение тем 20 20 

подготовка к текущему контролю 22 22 

 Промежуточная аттестация зачет зачет 

( )* - 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 заня-

тия (час) 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

лекции ПЗ 

1. Раздел 1. Введение 19 4 - 10 

2. Раздел 2. Общая часть 53 12(4)* 24(4)* 22 

 Всего 72 16(4)* 24(4)* 32 

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование разделов  

 

Всего 

(часов) 

Аудиторные за-

нятия (час) 

Само-

стоя-

тельная 

работа лекции ПЗ 

1. Раздел 1. Введение 12 2 - 10 

2. Раздел 2. Общая часть 60 2 (2)* 6(2)* 52 

 Всего 72 4(2)* 6(2)* 62 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

5.2. Тематический план лекций 

Очная форма обучения  

п/п Темы лекций Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 

1. Влияние микроклимата на рост и развитие растений 4 

Раздел 2. Общая часть 

2 Особенности микроклимата в остекленных теплицах 4(1)* 

3 Особенности микроклимата в пластмассовых теплицах 4(1)* 

4 Системы регулирования микроклимата в застекленных 

теплицах 

4(1)* 

Всего 16(3)* 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 
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Заочная форма обучения 

п/п Темы лекций Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 

1 Влияние микроклимата на рост и развитие растений 2 

Раздел 2. Общая часть 

2 Особенности микроклимата в остекленных теплицах 1(1)* 

3 Особенности микроклимата в пластмассовых теплицах 1(1)* 

Всего 4(2)* 

 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

5.3. Тематический план практических занятий 

 

Очная форма обучения  

п/п Темы ПЗ Количество 

часов 

1. Микроклиматические особенности при выращивании 

огурцов в теплицах 

6(1)* 

2 Микроклиматические особенности при выращивании 

томатов в теплицах 

6(1)* 

3 Микроклиматические особенности тепличного произ-

водства перца 

6(1)* 

4 Достижения в разработке режима выращивания овощ-

ных культур и рассады 

6(1)* 

Всего 24(4)* 

 

Заочная форма обучения 

п/п Темы ПЗ Количество 

часов 

1. Микроклиматические особенности при выращивании 

огурцов в теплицах 

2 

2 Микроклиматические особенности при выращивании 

томатов в теплицах 

2(1)* 

3 Микроклиматические особенности тепличного произ-

водства перца 

2(1)* 

Всего 6(2)* 

 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 
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5.5. Содержание разделов дисциплины 

 

№

п/

п 

Наиме-

нование 

раздела 

 Содержание раздела Ком

пе-

тен-

ции 

1 Введение Равновесие между ростом и развитием растений. Влия-

ние света и тепла. 

Влияние относительной влажности воздуха. 

Влияние транспирации. Влияние структуры посева и 

местоположения растений в секции на рост и плодоно-

шение. 

 

ПК-

3 

2. Общая 

часть 
Особенности микроклимата в остекленных теплицах. 

Условия освещенности и условия их улучшения. 

Тепловые условия воздушной среды обитания растений 

и их регулирование.Температура почвы и листьев. 

ОВВ. Воздушно- газовый режим и способы его регули-

рования. 

Особенности микроклимата в пластмассовых тепли-

цах. 

Условия освещенности и её зависимость от светопро-

водного материала. 

Температурные условия воздушной среды обитания 

растений и возможности их регулирования. 

Температура почвы. 

Влажность воздуха и воздушно –газовый режим. 

Системы регулирования микроклимата в застекленных 

теплицах. 

Системы обогрева.Вентиляционные системы. 

Системы водообеспечения растений, углеводородной 

подкормки.  

Достижения в разработке режима выращивания 

овощных культур и рассады. 

Рациональное использование солнечной энергии, при-

родных и технических источников тепла. 

Использование электроэнергии и приборов облучения 

при выращивании рассады и тепличных культур. 

Обогрев и температурный режим в зоне обитания рас-

тений. 

Влажность почвы и полив тепличных культур. 

Минеральное питание и питание СО2. 

ПК-3 
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Регуляция ростовой активности растений в условиях 

теплицы. Термоморфогенез. Фотоморфогенез. Влияние 

спектрального состава света на рост и развитие расте-

ний и рассады. Использование явления этиоляции. Фо-

топериодизм. Место и значение защищённого грунта 

при производстве рассады.  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Тематический план самостоятельной работы 

 

 

п/

п 

Тематика самостоятельной 

работы 

Коли-

чество 

часов 
(оч-

ная/заочная 

форма обу-

чения) 

Рекомендуемые источники 

информации (№ источника) 

ос-

нов-

ная 

(из 

п.8 

РПД) 

дополни-

тельная 

(из п.8 

РПД) 

(интер-

нет-

ресурсы) 

(из п.9 

РПД) 

1 Виды теплиц 3/6 1-6 7-12 1-6 

2 Рост растений и энергия 3/6 1-6 7-12 1-6 

3 Круговорот солнечной энергии 3/6 1-6 7-12 1-6 

4 Результаты связывания энер-

гии 

3/6 1-6 7-12 1-6 

5 Равновесие между ростом и 

развитием растений 

3/6 1-6 7-12 1-6 

6 Распределение сухого веще-

ства в растении 

3/6 1-6 7-12 1-6 

7 Колебания в интенсивности 

фотосинтеза в зависимости от 

условий освещенности 

3/6 1-6 7-12 1-6 

8 Требования к системам авто-

матического регулирования 

микроклимата в теплицах 

3/6 1-6 7-12 1-6 

9 Движение и обмен воздуха в 

теплице и способы его регули-

рования 

3/5 1-6 7-12 1-6 

10 Действие продолжительности 3/5 1-6 7-12 1-6 
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светового дня на рост теплич-

ных культур 

11 Условия, определяющие осо-

бенности питания овощных 

культур в защищенном грунте 

2/4 1-6 7-12 1-6 

 Всего 32/62    

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1. Губанова, В.М. Практикум по овощеводству: учебное пособие / В.М. Гу-

банова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109501. 

 

2. Овощеводство: учеб. пособие / В.П. Котов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90157.  

 

3. Овощеводство: учеб. пособие / В.П. Котов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104947 

4. Чернышева, Н. Н.  Практикум по овощеводству: учебное пособие / Н. Н. 

Чернышева, Н. А. Колпаков. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 288с. 

 

Методические рекомендации студенту к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным пла-

ном, соответствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует 

навыки исследовательской работы и ориентирует студентов на умение при-

менять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа носит систематический характер.   

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет). При этом проводятся: тести-

рование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

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

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, сту-

дентам рекомендуются учебно-методические издания, а также методические 

материалы, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые сту-

дентам во время занятий (приложения): 

 наглядные пособия (плакаты на кафедре) 

 глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины  

https://e.lanbook.com/book/109501
https://e.lanbook.com/book/104947
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 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 

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 от манера прочтения кни-

ги. 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 наибо-

лее важных мыслей и выводов автора произведения. 

Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных раз-

делов текста. Этот метод используется, как правило, после предварительного 

просмотра книги, при ее вторичном чтении. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фа-

милии, факта, оценки и др.  

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содер-

жания текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения составля-

ет ориентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если чита-

тель 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. 
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7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 
Семестр (курс) Дисциплины /элементы  программы (практики, ГИА), участвую-

щие в формировании компетенции 

ПК-3 -  способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, эфи-

ромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте 

 5,6(3,4) Овощеводство 

6,7(4,5) Плодоводство 

5,6(3,4) Виноградарство 

3,4(2,3) Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектиро-

вания 

7(4) Субтропические культуры 

 8(5) Овощеводство защищенного грунта 

5(3) Декоративные культуры защищенного грунта 

7(5) Микроклимат теплиц и управление ростом растений 

7(5) Овощные культуры мира 

8(5) Интенсивные и ресурсосберегающие технологии в садоводстве 

8(5) Частное плодоводство 

8(5) Инновационные технологии в садоводстве 

2(1) Механизация садоводства 

2(1) Террасное садоводство 

1(1) Лекарственные и эфиромасличные культуры 

1(1) Нетрадиционные садовые культуры 

8(5) Органическое садоводство 

2(3) 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 про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая прак-

тика 

8(5) Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 
Показатели Критерии оценивания 

Шкала по традиционной пятибальной системе 

Допороговый 

(«неудовлет 

ворительно») 

Пороговый 

(«удовлетвори- 

тельно») 

Продвинутый 

(«хорошо») 
Высокий 

(«отлично») 

ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекар-

ственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте 

 

Знания Отсутствие или 

наличие фраг-

ментарных зна-

Знает биологи-

ческие 

особенности 

Знает биологи-

ческие 

особенности 

Знает био-

логические 

особенно-
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ний по биоло-

гическим 

особенностям 

овощных куль-

тур, требовани-

ям их к пара-

метрам микро-

климата и тех-

нологии их вы-

ращивания; 

посевным пока-

зателям каче-

ства семян;  

нормам высева 

посевного ма-

териала и тех-

нологиям вы-

садки посадоч-

ного материала, 

глубине и схе-

мам высева и 

высадки;  

методам регу-

лирования про-

дуктивности 

овощных  куль-

тур и качества 

урожая; техно-

логическим 

особенностям и 

условим при 

производстве 

овощей  и по-

садочного ма-

териала в за-

щищенном 

грунте 

 

овощных куль-

тур, требования 

их к парамет-

рам микрокли-

мата и техноло-

гии их выра-

щивания; 

посевные пока-

затели качества 

семян;  

нормы высева 

посевного ма-

териала и тех-

нологию вы-

садки посадоч-

ного материа-

ла, глубину и 

схемы высева и 

высадки;  

методы регу-

лирования про-

дуктивности 

овощных  

культур и каче-

ства урожая; 

технологиче-

ские особенно-

сти и условия 

при производ-

стве овощей  и 

посадочного 

материала в 

защищенном 

грунтес суще-

ственными 

ошибкамис су-

щественными 

ошибками 

 

овощных куль-

тур, требования 

их к параметрам 

микроклимата и 

технологии их 

выращивания; 

посевные пока-

затели качества 

семян;  

нормы высева 

посевного мате-

риала и техноло-

гию высадки по-

садочного мате-

риала, глубину и 

схемы высева и 

высадки;  

методы регули-

рования продук-

тивности овощ-

ных  культур и 

качества урожая; 

технологические 

особенности и 

условия при 

производстве 

овощей  и поса-

дочного матери-

ала в защищен-

ном грунтес не-

значительными 

ошибками 

 

сти овощ-

ных куль-

тур, требо-

вания их к 

парамет-

рам мик-

роклимата 

и техноло-

гии их вы-

ращива-

ния; 

посевные 

показатели 

качества 

семян;  

нормы вы-

сева по-

севного 

материала 

и техноло-

гию вы-

садки по-

садочного 

материала, 

глубину и 

схемы вы-

сева и вы-

садки;  

методы ре-

гулирова-

ния про-

дуктивно-

сти овощ-

ных  куль-

тур и каче-

ства уро-

жая; тех-

нологиче-

ские осо-

бенности и 

условия 

при произ-
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водстве 

овощей  и 

посадоч-

ного мате-

риала в 

защищен-

ном грун-

тена высо-

ком 

уровне 

 

Умения Частично осво-

енное умение  

обосновать 

технологии по-

сева овощных 

культур и ухода 

за ними;  

регулировать 

параметры 

микроклимата в 

зависимости от 

возделываемых 

растений и 

условий внеш-

ней среды в 

разные времена 

года и времени 

суток; 

разработать си-

стемы защиты 

растений от 

вредителей и 

болезней;  

оценивать па-

раметры мик-

роклимата; 

составить и 

обосновать 

план мероприя-

тий по уходу за 

овощными 

Умеет  реали-

зовывать тех-

нологии посева 

овощных куль-

тур и ухода за 

ними;  

регулировать 

параметры 

микроклимата 

в зависимости 

от возделывае-

мых растений и 

условий внеш-

ней среды в 

разные времена 

года и времени 

суток; 

разработать си-

стемы защиты 

растений от 

вредителей и 

болезней;  

оценивать па-

раметры мик-

роклимата; 

составить и 

обосновать 

план мероприя-

тий по уходу за 

овощными 

культурамина 

низком уровне 

Умеет реализо-

вывать техноло-

гии посева 

овощных куль-

тур и ухода за 

ними;  

регулировать 

параметры мик-

роклимата в за-

висимости от 

возделываемых 

растений и усло-

вий внешней 

среды в разные 

времена года и 

времени суток; 

разработать си-

стемы защиты 

растений от вре-

дителей и болез-

ней;  

оценивать пара-

метры микро-

климата; 

составить и 

обосновать план 

мероприятий по 

уходу за овощ-

ными культура-

мив достаточ-

ном объеме 

Умеет ре-

ализовы-

вать тех-

нологии 

посева 

овощных 

культур и 

ухода за 

ними;  

регулиро-

вать пара-

метры 

микро-

климата в 

зависимо-

сти от воз-

делывае-

мых рас-

тений и 

условий 

внешней 

среды в 

разные 

времена 

года и 

времени 

суток; 

разрабо-

тать си-

стемы за-

щиты рас-

тений от 
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культурамис 

существенными 

ошибками 

 вредите-

лей и бо-

лезней;  

оценивать 

параметры 

микро-

климата; 

составить 

и обосно-

вать план 

мероприя-

тий по 

уходу за 

овощными 

культура-

мив пол-

ном объе-

ме 

Навыки Отсутствие 

навыков  реали-

зации  техноло-

гий 

регулирования 

климата в со-

оружениях за-

щищенного 

грунта и произ-

водства про-

дукции овоще-

водства защи-

щенного грун-

та; 

методами 

выбора сортов 

овощных куль-

тур; 

 методами ор-

ганизации ра-

боты по подго-

товке семян к 

посеву;  
методами орга-
низации работы 
по посеву и по-
садке культур и 
уходу за ними 

Владеет мето-

дами реализа-

ции технологий 

регулирования 

климата в со-

оружениях за-

щищенного 

грунта и произ-

водства про-

дукции овоще-

водства защи-

щенного грун-

та; 

методами 

выбора сортов 

овощных куль-

тур; 

 методами ор-

ганизации ра-

боты по подго-

товке семян к 

посеву;  

методами орга-

низации рабо-

ты по посеву и 

посадке куль-

Владеет метода-

ми реализации 

технологий 

регулирования 

климата в со-

оружениях за-

щищенного 

грунта и произ-

водства продук-

ции овощевод-

ства защищен-

ного грунта; 

методами 

выбора сортов 

овощных куль-

тур; 

 методами орга-

низации работы 

по подготовке 

семян к посеву;  

методами орга-

низации работы 

по посеву и по-

садке культур и 

уходу за нимив 

достаточном 

объеме 

Владеет 

методами 

реализа-

ции техно-

логий  

регулиро-

вания 

климата в 

сооруже-

ниях за-

щищенно-

го грунта и 

производ-

ства про-

дукции 

овощевод-

ства за-

щищенно-

го грунта; 

методами 

выбора 

сортов 

овощных 

культур; 

 методами 

организа-

ции рабо-
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тур и уходу за 

нимина низком 

уровне 

 ты по под-

готовке 

семян к 

посеву;  

методами 

организа-

ции рабо-

ты по по-

севу и по-

садке 

культур и 

уходу за 

нимив 

полном 

объеме 
 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Тесты для текущего контроля 

 

1. По конструктивным особенностям гидропонные теплицы бывают  

А. Стеллажные 

Б. Бассейновые 

В. Грунтовые  

Г. Стеллажно-грунтовые  

 

2. Пролет теплицы  

А. Расстояние между опорными столбами вдоль конька теплицы 

Б. Расстояние между опорами торцевой двери  

В. Расстояние между боковыми стенками 

Г. Расстояние между торцевыми дверями  

 

3. Параметры вторичных теплоносителей от охлаждения турбин, поступаю-

щих в теплицы от ТЭС и АЭС  

А. 25-40°С 

Б. 45-60°С  

В. 65-80°С  

Г. 85-100°С  

 

4. Лучший теплоизоляционный материал для оборудования внутренней части 

парника  

А. Пенопласт листовой 

Б. Алюминий листовой  

В. Фанера листовая  

Г. Гипсокартон листовой  
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5. Параметры низкотемпературных теплоносителей  

А. 50-70°С  

Б. +70-95°С 

В. 95-130°С  

Г. 130-150°С  

 

6. Морозостойкость полиэтиленовой стабилизированной пленки для теплиц  

А. -60°С 

Б.-50°С  

В.-40°С  

Г.-35°С  

 

7. В формуле Qn=A·k·Δt теплового режима теплицы символ k означает  

А. Коэффициент теплопроводности материала для труб обогрева  

Б. Коэффициент сезонного варьирования температуры  

В. Коэффициент стабильности энергоресурса  

Г. Коэффициент теплопроводности кровельного материала 

 

8. Прибор, регулирующий температуру воздуха и поверхностей в теплицах  

А. Интегратор 

Б. Синтезатор  

В. Генератор  

Г. Трансформатор  

 

9. Для кровли тепличных комплексов используется силикатное стекло марки  

А. 1мм  

Б. 2мм  

В. 3мм  

Г. 4мм 

 

10. Концентрация диоксида углерода в теплицах контролируется  

А. Ультрафиолетовым газоанализатором  

Б. Инфракрасным газоанализатором 

В. Двухтактным газоанализатором  

Г. Однотактным газоанализатором  

 

11. Для обогрева 1 га зимних блочных теплиц в год требуется энергии  

А. 5-6 МВт 

Б. 6-8 МВт  

В. 8-10 МВт  

Г. 10-15 МВт  

 

12. В теплицах какого типа наблюдается наименьшие расходы тепла из рас-

чета на 1м2 полезной площади  
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А. Односкатные  

Б. Двускатные в фермерском хозяйстве  

В. Зимние блочные 

Г. Двускатные в тепличных оранжерейных комплексах  

 

13. Светопроницаемость синтетических кровельных материалов для теплиц  

А. 75-90% 

Б. 65-80%  

В. 55-60%  

Г. 45-50%  

 

14. Какой показатель работы теплицы вычисляется по формуле Qn=A·k·Δt  

А. Суточная потребность в воде (м3)  

Б. Часовая потребность в тепле (ккал/час) 

В. Ежемесячная потребность в электроэнергии (кВт)  

Г. Годовая потребность в минеральных удобрениях (т)  

 

15. Преимущество блочных зимних теплиц перед двускатными одиночными 

теплицами  

А. Увеличение производительности труда на 20-30% 

Б. Увеличение выхода продукции на 42%  

В. Увеличение сменности воздуха на 20-30%  

Г. Увеличение экономии энергоресурсов на 42%  

 

16. Морозостойкость поливинилхлоридной пленки для теплиц  

А.-35°С 

Б.-40°С  

В.-45°С  

Г.-50°С  

 

17. Технологическая основа испарительного охлаждения воздуха в теплицах  

А. Распыление влаги через форсунки высокого давления 

Б. Распыление влаги через пропилы в асбестоцементных трубах  

В. Распыление влаги через кассеты со стружками  

Г. Распыление влаги через наземные распылители  

 

18. Без подгрунтового обогрева температура подземных органов растений 

ниже, чем надземных  

А. На 0,5-1°С  

Б. На 1-2°С 

В. На 2,5-3°С  

Г. На 3,5-5°С  

 

19. Трубы подпочвенного обогрева укладывают в грунте теплицы на глубину  

А. 20-30см 
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Б. 30-40см  

В. 40-50см  

Г. 50-60см  

 

20. Суммарная солнечная радиация в теплицах измеряется прибором  

А. Вольтметр  

Б. Динамометр  

В. Соляриметр 

Г. Пиранометр 

 

21. Оптимальная площадь промышленной ангарной теплицы  

А. 1000 м2  

Б. 2000 м2  

В. 3000 м2 

Г. 4000 м2  

 

22. Температура воды для полива растений в теплице должна быть:  

А. 15 °С  

Б. такой же, как температура воздуха в теплице 

В. 20 °С  

 

23. Как вы будете ориентировать по сторонам света весеннюю теплицу 

А. с востока на запад 

Б. с севера на юг 

В. не имеет значения 

 

24. Какие теплицы более герметичны? 

А. остекленные 

Б. покрытые полимерной пленкой 

В. все в одинаковой степени 

 

25. Автоматические системы регулирования микроклимата в теплицах 

настроены на пороговую температуру  

А. 22°С  

Б. 24°С  

В. 26°С  

Г. 28°С 

 

26. В формуле Qn=A·k·Δt теплового режима теплицы символ А означает  

А. Площадь инвентарная теплицы  

Б. Площадь полезная теплицы  

В. Площадь кровли теплицы  

Г. Площадь поверхности теплицы (м2) 

 

27. Применения испарительного охлаждения в теплицах приводит  
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А. К образованию водяного конденсата 

Б. К снижению заболеваемости растений  

В. К повышению концентрации углекислого газа  

Г. К снижению влажности воздуха  

 

28. Блочные теплицы это  

А. Сооружения, объединяющие несколько односкатных теплиц одной кров-

лей за счет устранения стенок и замены их стойками  

Б. Сооружения, объединяющие несколько двускатных теплиц одной кровлей 

за счет устранения стенок и замены их стойками 

В. Сооружения, объединяющие несколько ангарных полусферических теплиц 

одной кровлей за счет устранения стенок и замены их стойками  

Г. Сооружения, объединяющие несколько односкатных теплиц одной кров-

лей за счет сохранения стенок  

 

29. В формуле Qn=A·k·Δt теплового режима теплицы символ Δt означает  

А. Разницу между температурой почвенной смеси и воздуха в теплице  

Б. Разницу между ночной и дневной температурой в теплице  

В. Разницу между шкалой Цельсия и Кельвина  

Г. Разницу между температурой в теплице и на открытом воздухе 

 

30. Положительный эффект применения поликарбоната в качестве кровель-

ного материала для теплиц  

А. Снижение затрат на обогрев 

Б. Снижение затрат на регуляцию фотопериода  

В. Снижение затрат на полив  

Г. Снижение затрат на инсектициды  

 

31. Вентиляция арочных теплиц проводится через  

А. Кровельные конструкции  

Б. Боковые стенки  

В. Фрамуги  

Г. Торцевые двери 

32 Задача системы вентиляции в теплице  

 

А. Обеспечение оптимального состава воздуха 

Б. Обеспечение оптимальной температуры воздуха 

В. Обеспечение оптимальных затрат энергоресурсов  

Г. Обеспечение оптимальных затрат воды на полив  

 

33. В каких теплицах освещенность лучше? 

       А. блочных 

Б. ангарных 

 

34. В каких теплицах затраты на отопление больше? 
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       А. блочных 

 Б. ангарных 

 

35. Какая площадь строительной площадки требуется на 1 м2 площади ангар-

ных теплиц? 

      А. 0,5 м2 

      Б. 1 м2 

      В. 1,5 м2 

Г. 2 м 2 

 

36. Затраты на  искусственный обогрев теплиц от общих производственных 

затрат    

       составляют: 

      А. 5- 10% 

      Б. 15 – 20% 

      В. 25 – 30% 

Г. 35 – 40% 

 

37. В каких теплицах инфильтрация больше? 

А. остекленных 

      Б. пленочных 

 

38. Основной  источник энергии, необходимый для физиологических процес-

сов в растении: 

      А. водяное отопление 

      Б. паровое отопление 

В. солнечный свет 

      Г. калориферный обогрев. 

 

39. Что является основным лимитирующим фактором развития растений в 

осенне-зимне-весенний периоды? 

А. свет 

     Б. тепло 

     В. СО2 

     Г. вода 

 

40.  Количество света, отражаемого чистым стеклом: 

    А. 5% 

Б.10% 

    В. 15% 

    Г. 20% 

 

41. Количество света, отражаемого грязным стеклом: 

       А. 5 -10% 

       Б. 15 – 20% 
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 В. 25 - 30% 

       Г. 35-40 % 

 

42. Общие потери солнечной  радиации внутри теплицы достигают: 

      А. 20% 

      Б. 30% 

      В. 40% 

Г. 50% 

 

43. Какое количество солнечной радиации поглощается почвой? 

А. 20% 

      Б. 25% 

      В. 30% 

      Г. 35% 

 

44. Количество солнечной радиации, проникающей через боковые огражде-

ния в блочную  остекленную теплицу: 

 А. 1 – 2% 

      Б. 3 – 5% 

      В. 6 – 8% 

      Г. 10 – 15% 

 

45. Количество солнечной радиации проникающей через боковые огражде-

ния в ангарную остекленную теплицу. 

     А. до 5% 

     Б. до 10% 

     В. До 20% 

Г. до 30% 

 

46. Минимальная интенсивность лучистой энергии, при которой возможен 

нормальный фотосинтез овощных растений: 

 А. 0,1 - 0.15 кал/ см2/ час 

    Б. 0,2 – 0,25 кал/см2/час 

    В. 0,3 – 0,4 кал/ см2/ час 

     Г. 0,45 – 0,5 кал/см2/ час 

 

47. Продуктивность фотосинтеза возрастает пропорционально пока дневная 

доза   

Лучистой  энергии не достигнет: 

    А. 100-150 кал/см2 

Б. 200- 250 кал/ см2 

    В. 300 – 350 кал/см2 

    Г. 400 -450 кал/см2 

 

48. Удаление нижних листьев растений способствует: 
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    А. уменьшению разницы в температуре воздуха по высоте теплицы 

    Б. увеличению разницы в температуре воздуха по высоте теплицы 

    В. выравниванию разницы в температуре по горизонтали 

    Г. повышению влажности воздуха 

 

49. Среднесуточная температура почвы при выращивании огурцов и томатов 

должна быть: 

   А. 15 – 16оС 

   Б. 17 – 18оС 

В. 18 – 20оС 

   Г. 20 – 22оС 

 

50. Наименьшая кратковременно допустимая температура воздуха для тома-

тов: 

    А. 5 – 8оС 

    Б. 7 – 10оС 

    В. 9 – 15оС 

Г. 6 – 11оС 

 

 

Вопросы для зачета:       

1. Виды обогрева в теплицах в зависимости от теплоносителя. 

2. Преимущества и недостатки принудительного водяного  обогрева. 

3. Преимущества и недостатки парового обогрева. 

4. Преимущества и недостатки воздушного обогрева. 

5. Способы нагрева воздуха в калориферах. 

6. Системы регулирования микроклимата в теплицах. 

7. Тепловой баланс культивационного сооружения. 

8. Влияние освещенности на развитие овощных растений. 

9. Классификация овощных растений по уровню фотопериодической 

реакции. 

10. Влияние дневных и ночных температур на овощные растения. 

11. Влияние пониженных температур на формирование генеративных ор-

ганов. 

12. Влияние снижения уровня освещенности на процессы опыления и 

плодообразования тепличных культур. 

13. Значение температуры почвы  для развития  овощных растений. 

14. Положительные и отрицательные свойства стекла и полимерных пле-

ночных  материалов. 

15. Газы, неблагоприятно влияющие на овощные растения. 

16. Влияние недостатка или избытка влаги в почве и воздухе на развитие 

овощных растений. 

17. Мероприятия, направленные на экономию энергии в тепличном про-

изводстве. 
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18. Системы водообеспечения растений в теплицах. 

19. Преимущества и недостатки дождевания. 

20. Преимущества и недостатки капельного орошения. 

21. Основной лимитирующий фактор в развитии растений в осенне- зим-

не- весенний период. 

22. Какое количество света отражается от чистого стекла? 

23. Сколько процентов солнечной радиации проникает в блочные и ан-

гарные остекленные теплицы через боковые стенки? 

24. Оптимальная температура почвы при выращивании основных теп-

личных культур. 

25. Методы борьбы с перегревом растений в теплицах. 

26. Как зависит воздухообмен в теплице от разницы температуры 

наружного воздуха и внутри теплицы? 

27. Сколько раз в течении часа заменяется воздух в теплице? 

28. Сколько кислорода и углекислоты содержится в приземном слое воз-

духа? 

29. Сколько СО2 в среднем поглощают растения на площади 1  

30. В какое время суток (ночью или днем) в теплице содержание СО2 

больше? 

31. Повышение СО2 в теплице до какого уровня способствует повыше-

нию интенсивности фотосинтеза? 

32. Способы повышения концентрации СО2 в теплицах?  

33. В какое время суток лучше начинать подкормку СО2? 

34. Через какое время следует проводить вентилирование теплиц после 

прекращения подкормки СО2? (через 1 ч) 

35. На сколько % снижается освещенность теплицы при конденсации 

водяного пара на поверхности пленки? (13-14%) 

36. Как изменяется суммарная радиация в зависимости от формы кровли 

пленочной теплицы? 

37. Какая ориентация теплицы обеспечивает лучшую освещенность в 

зимние и ранневесенние месяцы? (3) 

38. На сколько уменьшают освещенность в теплице непрозрачные эле-

менты конструкции? (до 10 %) 

39. Под пленкой какого цвета температура днем выше? (синий, красный, 

бесцветный) 

40. Какой материал (пленка или стекло) лучше сохраняет тепло в тепли-

це? 

41. Оптимальные расстояние между слоями пленки при двуслойном по-

крытии ею теплиц? 

42. Процент уменьшения теплопотерь двуслойном покрытии теплиц 

пленкой? 

43. Какой процент от площади кровли занимают фрамуги для вентиля-

ции? 

44. Сколько устьиц приходится в среднем на 1 мм2 площади листа? 

(300) 
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45. Что такое гидрофобность и гидрофильность пленки? 

46. Что такое антистатичность пленки? 

47. Как влияет на срок службы пленки введение в ее состав стабилизато-

ров? 

48. Гарантийный срок службы поликарбонатных пластин? 

49. Срок службы полиэтиленовой нестабилизированной и стабилизиро-

ванной пленки? 

50. Зонирование районов РФ по приходу ФАР? 

51. Методы регулирования светового режима? 

52. Агротехническая группировка овощных культур по требовательно-

сти к теплу? 

53. Сущность солнечного обогрева. Пути снижения теплопотерь с сол-

нечным обогревом? 

54. Биологический обогрев. Виды биотоплива? 

55. Расчет теплопотерь остекленных теплиц? 

56. Водный режим растений, методы его регулирования? 

57. Взаимосвязь факторов микроклимата при выращивании овощных 

культур? 

58. Режим влажности воздуха и почвы и его регулирование? 

59. Воздушно-газовый режим и методы его создания? 

60. Экономия энергии при выращивании овощей  в защищенном грунте? 

 

7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков 

 

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

ризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводятся в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обуча-

ющимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявле-

ния преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия не-

обходимых ер по ее корректировке, а также для совершенствования методи-

ки обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной по-

мощи обучающимися. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 85% тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 70% тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем 50% тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильно-

го ответа студента менее чем 50% тестовых заданий. 
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Критерии оценки ответов на зачете  

 

Зачтено - соответствует ответу студента на оценки отлично, хорошо и 

удовлетворительно. 

Не зачтено – соответствует  ответу студента на  неудовлетворитель-

ную оценку. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 

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

его на высоком научно-теоретическом уровне, изучил обязательную и допол-

нительную литературу, умеет правильно использовать звания при региональ-

ном анализе, ориентируется в современных проблемах плодоводства; 

2) умело применяет теоретические знания по плодоводству при решении 

практических задач; 

3) владеет современными методами исследования в плодоводстве, само-

стоятельно пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы; 

4) при освещении второстепенных вопросов возможны одна две неточ-

ности, которые студент легко исправляет после замечания преподавателя.  

Оценку «хорошо» получает студент, который: 

1) раскрыл содержание вопроса в объеме, предусмотренном програм-

мой, изучил обязательную литературу по плодоводству; 

2) грамотно изложил материал, владеет терминологией; 

3) знаком с методами исследования в плодоводстве, умеет увязать тео-

рию 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 профес-

сиональной деятельности знаниями, выполнил текущие задания; 

2) при ответе допустил несущественные ошибки, неточности, наруше-

ния последовательности изложения материала, недостаточно аргументирова-

но 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. Губанова, В.М. Практикум по овощеводству: учебное пособие / В.М. Гу-

банова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109501 

2. Гиш, Р.А.Овощеводство юга России: учебник, допущ. УМО по агрономи-

ческому образованию. - Краснодар : ЭДВИ, 2012. - 632с. 

3. Овощеводство: учеб. пособие / В.П. Котов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90157.  

4. Овощеводство: учеб. пособие / В.П. Котов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 496 с. 

5. Брызгалов В.А., Советкина В.Е.,  Савинова Н.И. Овощеводство защищен-

ного грунта: учебное пособие: «Колос», Л., 1983. – 352 с. 

6. Микроклиматические основы тепличного овощеводства/ перевод с бол-

гарского Е.С. Сигаева.: «Колос», М., 1982. – 174 с. 

б) Дополнительная литература: 

 

7. Котов, В.П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных 

культур: учеб. пособие / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Т.И. Завьялова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 128 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/578.  

8. Котов, В.П. Овощеводство / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Н.М. Пуць, А.М. 

Улимбашев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 496 с. 

9. Мешков, А.В. Практикум по овощеводству: учеб. пособие / А.В. Мешков, 

В.И. Терехова, А.В. Константинович. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 292 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96858. 

10. Овощеводство: учебное пособие. Допущ. УМО вузов по агроном. обра-

зов. для бакалавров по направ. "Агрохимия и агропочвоведе-

ние","Агрономия", "Садоводство" / Под ред.В.П. Котова, Н.А. Адрицкой. 

- СПБ : Изд-во "Лань", 2016. - 496с. 

11. Овощеводство: учебно-методическое пособие для выполнения лабора-

торно-практических занятий и курсовой работы / Сост. Г. М. Мустафаев, 

Б. И. Казбеков. - Махачкала : ДагГАУ, 2012. - 86с. 

12. Осипова, Г. С.Овощеводство защищенного грунта: учебное пособие, до-

пущ. УМО вузов РФ по агрономическому образ. - СПб. : Проспект Науки, 

2010. - 288с. 

https://e.lanbook.com/book/109501
https://e.lanbook.com/book/96858
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13. Современная энциклопедия промышленного овощеводства. Ч.1 Овощи. 

Картофель. Системы интенсивных технологий выращивания. – Украина, 

Житомир: Изд-во «Рута», 2014. – 724с. 

14. Ториков, В.Е. Овощеводство: учеб. пособие / В.Е. Ториков, С.М. Сычев ; 

под общ. ред. В.Е. Торикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 124 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103148.  

15. Чернышева, Н. Н. Практикум по овощеводству: учебное пособие / Н. Н. 

Чернышева, Н. А. Колпаков. - Москва: ФОРУМ, 2014. - 288с 

 
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 об-

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

 

 

 Наименование элек-

тронно-

библиотечной систе-

мы (ЭБС) 

Принад-

леж-

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты дого-

вора на использование 

1 2 3 4 5 

1 Электронно-

библиотечная систе-

ма «Издательство 

Лань» («Ветеринария 

и сельское хозяй-

ство») 

сторон-

няя 

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 систе-

ма «Издательство 

Лань».  «Технология 

пищевых произ-

водств», 

«Химия» 

сторон-

няя 

http://e.lanb

ook.com 

OOO «Издательство Лань» 

Санкт-Петербург Договор № 

46 от 20/04/2018 

с 15/05/18 до 14/05/19 

 

http://www.mcx.ru/
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/


 - 31 - 

3 Polpred.com сторон-

няя 

http://рolpre

d.com 

ООО «Полпред справочники» 

Соглашение  от 05.12.2017г. 

4 Электронно-

библиотечная систе-

ма «Издательство 

Лань» (Журналы) 

сторон-

няя 

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 дисциплиныосуществляется с использованием классических 

форм учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной ра-

боты во внеаудиторной обстановке. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретиче-

ский курс).Лекция является ведущей формой учебных занятий. Лекция 

предназначена для изложения преподавателем систематизированных основ 

научных знаний по дисциплине, аналитической информации о дискуссион-

ных проблемах, состоянии и перспективах повышения качества пищевых 

продуктов.  На лекции, как правило, поднимаются наиболее сложные, узло-

вые вопросы учебной дисциплины. 

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее гото-

вится к лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику 

или по программе дисциплины. Рекомендуется просматривать записи преды-

дущего учебного занятия, исходя из логического единства тем учебной дис-

циплины.  

В ходе лекции студенту целесообразно: 

Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебно-

го материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основ-

ных 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: 
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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 пра-

вило, ясно помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непо-

нятно 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 дополни-

тельной 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 ма-

териала, станет хорошей тренировкой уверенности в своих силах. При необхо-

димости 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 самокон-

троль. 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. 
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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 практиче-

скому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на заня-

тии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на заняти-

ях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положен-

ные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету. На зачете опре-

деляется качество и объем усвоенных студентами знаний. Подготовка к заче-

ту– процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, 

знания которых могут быть полезны для всех. 

В ходе подготовки к зачету обучающимся доводятся заранее подготов-

ленные вопросы по дисциплине. Перечень вопросов для зачета содержится в 

данной рабочей программе. 

В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую 

консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с 

обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный ма-

териал, раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к вопро-

сам, представляющим наибольшие трудности для всех или большинства обу-

чающихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к зачету. 

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. 

Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, 

необходимые на зачете.Залогом успешной сдачи зачета является систематиче-

ская работа над учебной дисциплиной в течение года. Накануне и в период эк-

заменационной сессии необходима и целенаправленная подготовка. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Подготовку к зачету желательно вести, исходя из требований программы 

учебной дисциплины. Этим документом разрешено пользоваться на экзамене.    

Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение по примерным кон-

трольным вопросам с параллельным повторением по программе учебной дис-

циплины.  

Если в распоряжении студента есть несколько дней на подготовку, то це-

лесообразно определить график прохождения вопросов из расчета, чтобы 

осталось время на повторение наиболее трудных. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовле-

творительные оценки по ПЗ, к зачету не допускаются. 

В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и теку-

щая успеваемость обучающегося. Ведомость после сдачи зачета закрывается 

и сдается в учебную часть факультета. 

 

11. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине: 

 - технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акусти-

ческая система и т.д.); 

 -методы обучения с использованием информационных технологий (де-

монстрация мультимедийных материалов и т.д.);  

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые си-

стемы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии 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 EducationMaster-

Suite 2015. Выдана ДагГАУ-Информатика, Махачкала. 

Срок действия лицензии – 3 года. 

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

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

 

Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 

 

12. Описание материально-технической базы  необходимой для осу-

ществления образовательного  процесса  

Стандартно-оборудованные  лекционные аудитории, для проведения 

лекций. Для проведения занятий используются лекционная аудитория и 

практикум. Наличие ноутбука, телевизора, оборудование для проведения 

практических занятий. Плакаты и стенды. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих:  

http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses
http://mmcs.sfedu.ru/
http://www.consultant.ru/
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- на зачетеприсутствует 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 за-

четазачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-

стенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство. 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент , оказывающий студенту необходи-

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает занять 

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

записывая под диктовку); 

-  зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

использования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

- по желанию студента зачет  может проводиться в письменной форме. 

 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми  

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-

ствия верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

- по желанию студента зачет проводится в устной форме 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год 

 

                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной работе 

_____________ С. А. Курбанов 

                                                                     «___ » ___________ 20   г. 

 

В программу дисциплины «Микроклимат теплиц и управление ростом расте-

ний» 

по направлению подготовки  35.03.05 «Садоводство»вносятся следующие 

изменения: 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

 

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. 
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Лист регистрации изменений в РПД 

п/п Номера разде-

лов, где произ-

ведены изме-

нения 

Документ, в ко-

тором отраже-

ны изменения 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменений 

1.      

2.      

…      
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