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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», профиль 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» по дисциплине  
«Растениеводство», обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: 

 
Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины  
 
Код индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Индикатор достижения 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе зна-
ний основных законов математических и естественных наук с применением информаци-

онных технологий 
ИД-1. ОПК-1 Использует основные за-

коны естественнонауч-
ных дисциплин для ре-
шения стандартных задач 
в области производства, 
переработки и хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 

Знать: основные вопросы ведения растение-
водства для решения стандартных задач в об-
ласти растениеводства 
Уметь: применять основные вопросы ведения 
растениеводства 
Владеть: методами ведения растениеводства 
для решения стандартных задач в области про-
изводства, растениеводства 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их примене-
ние в профессиональной деятельности 

ИД-1. ОПК-4 Обосновывает и реализу-
ет современные техноло-
гии производства сель-
скохозяйственной про-
дукции 
 

Знать: морфологию, закономерности проис-
хождения, изменения растений, биологические 
особенности, основные факторы влияющие на 
рост, развитие и качество продукции сельско-
хозяйственных культур 
Уметь: обосновывать факторы улучшения ро-
ста, развития и качества продукции, оценивать 
и выбирать приемы экологически безопасных 
и экономически эффективных энергосберега-
ющих технологий производства продукции 
растениеводства 
Владеть: навыками разработки и освоения 
технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур для производства экологически 
безопасной растениеводческой продукции 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Изучается 2 курсе при заочной форме обучения. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин учебного плана: ботаника, микробиология, генетика растений и животных, физиоло-
гия и биохимия растений. 

Дисциплина является основополагающей для изучения следующих: прохождение 
производственной практики, технология хранения продукции растениеводства, техноло-
гия переработки продукции растениеводства, биохимия сельскохозяйственной продукции 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
 

Таблица 3.1. Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 
 

Виды учебной работы Заочное обучение 
2 курс 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего, час) 21 

в том числе:  
лекции, час 

- 
10 

лабораторные занятия, час - 
практические занятия, час 10 
экзамен, час 1 
Самостоятельная работа обучающихся (всего, час) 159 

в том числе: 
- подготовка к лабораторным и практическим занятиям, час 

50 

- работа с тестами рефератами и контрольными вопросами для само-
подготовки, час 

50 

- выполнение курсового проекта, час 50 
- подготовка к экзамену, час 9 
Общая трудоемкость 

 

час 180 

зач.ед. 5 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам и темам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий 

 

Таблица 4.1 - Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 
 

№ 
те-
мы 

 
 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятель-
ную работу студентов и трудоемкость, в часах 
лекции прак. 

занятия 
всего 
аудит. 
часов 

сам. 
работа 

заочно заочно заочно заочно 

1 Народнохозяйственное значение, агро-
технические приемы повышения каче-
ства продукции при возделывании 
хлебных злаков I и II группы. 

4 4 8 40 

2 Народнохозяйственное значение, био-
логические особенности и технология 
возделывания зернобобовых культур. 

2 2 4 40 

3 Народнохозяйственное значение, осо-
бенности биологии и система удобре-
ний при возделывании корне- и 
клубнеплодов. 

2 2 4 40 

4 Масличные культуры. Народнохозяй-
ственное значение. Агротехнические 
приемы в повышении содержания рас-
тительных жиров. 

2 2 4 39 

 Итого  10 10 20 159 
 

Таблица 4.2 - Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам, час 
 

№ 
разд. 
дисц. 

 
Содержание раздела(темы) дисциплины 

Время, 
ак. час. 
заочно 

1. Раздел 1. Народнохозяйственное значение зерновых культур. Агротехнические 

приемы повышения качества продукции при возделывании хлебных злаков I и 

II гр. 

Лекции 

1.1 Общая характеристика зерновых культур. Народнохозяйственное 
значение зерновых культур (назначение продукции, площади посе-
вов, районы возделывания, урожайность). Морфологическое строе-
ние, рост и развитие зерновых культур. Химический состав зерна. 
Система удобрений хлебов первой и второй групп. Особенности ро-
ста и развития зерновых культур  

2 

1.2 Озимые культуры. Народнохозяйственное значение озимых хлебов, 
(назначение продукции, площади посевов, районы возделывания, 
урожайность).  
Ранние яровые зерновые хлеба. Яровая пшеница. Народнохозяй-
ственное значение, площади посевов, урожайность.  

2 
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Практические занятия 

1.3 Общая характеристика хлебных злаков. Особенности морфологиче-
ского строения хлебных злаков. Отличительные признаки групп 
хлебных злаков. Отличия хлебных злаков по  проросткам, всходам, 
соцветиям, зерну. Фенологические фазы и этапы органогенеза по 
Ф.М  Куперману. 

2 

1.4 Пшеница. Морфологические признаки. Отличительные признаки 
голозерных и пленчатых видов пшеницы. Отличия мягкой и твер-
дой пшеницы. Методы определения окраски зерна пшеницы. Разно-
видности мягкой и твердой пшеницы. 

1 

1.5 Ячмень. Морфологические признаки. Отличительные признаки 
подвидов ячменя. Отличительные признаки разновидностей дву-
рядного и многорядного ячменя. 

1 

2. Раздел 2. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и техно-

логия возделывания зернобобовых культур. 

Лекции 

2.1 Зернобобовые культуры. Общая характеристика зернобобовых 
культур. Горох. Биологические требования культуры к условиям 
произрастания. Особенности системы удобрений растений в усло-
виях активной азотфиксации 

1 

2.2 Особенности морфологического строения зернобобовых культур. 
Отличия зернобобовых культур по всходам, листьям, стеблям, со-
цветиям, плодам и семенам. Отличительные признаки видов и раз-
новидностей гороха. Отличительные признаки подвидов и разно-
видностей чечевицы. Отличия чечевицы от плоскосемянной вики. 

1 

Практические занятия 

2.3 Зернобобовые культуры. Общая характеристика зернобобовых 
культур. 

1 

2.4 Отличия зернобобовых культур по всходам, листьям, стеблям, со-
цветиям, плодам и семенам 

1 

3. Раздел 3. Народнохозяйственное значение, особенности биологии и система 

удобрений при возделывании корне- и клубнеплодов. 

Лекции 

3.1 Народнохозяйственное значение, особенности биологии и система 
удобрений при возделывании корне- и клубнеплодов а. Ботаниче-
ская характеристика и биологические особенности культур к усло-
виям роста и развития растений. Система удобрений  

1 

3.2 Народнохозяйственное значение. Ботаническая характеристика и 
биологические особенности культуры к условиям роста и развития 
растений картофеля. Особенности возделывания картофеля на се-
мена  

1 

Практические занятия 

3.4 Народнохозяйственное значение, особенности биологии и система 
удобрений при возделывании корне- и клубнеплодов Сахарная 
свекла, морфологические особенности, Первичное и вторичное 
строение корня сахарной свеклы. Морфологические признаки раз-
новидностей свеклы. 

1 

3.5 Картофель. Морфологические строение картофельного растения. 
Морфологическое и анатомическое строение клубня 

1 

4 Раздел 4. Масличные культуры. Народнохозяйственное значение. 

Роль агротехнических приемов в повышении содержания растительных жиров. 
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Лекции 

4.1  Масличные культуры. Общая характеристика. Свойство жира и его 
содержание в семенах масличных культур. Подсолнечник.  Народ-
нохозяйственное значение. Биологические особенности. Агротехни-
ческие приемы повышения растительных жиров при возделывании 
подсолнечника  

1 

4.2 Рапс. Народнохозяйственное значение, районы возделывания, пло-
щади посевов, урожайность. Биологические особенности. Отзывчи-
вость рапса на макро- и микроудобрения. Технология возделывания 
рапса в условиях РТ  

1 

Практические занятия 

4.3 Отличие масличных и эфиромасличных  культур по листьям, стеб-
лям, соцветиям, плодам и семенам. Признаки хозяйственных групп 
подсолнечника. Морфологические признаки масличных культур се-
мейства капустные и сильдерейные. 

2 

 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Амиров М.Ф. Рабочая тетрадь для лабораторно - практических занятий по ТППР 
для студентов агрономического факультета / М.Ф. АмировИ.А.Борздыко // -Казань. Изд-
во Казанского ГАУ, 2015 2016. - 60 с. 

2. Таланов И.П. Рекомендации по выполнению курсового проекта по растениеводству 
и справочные материалы для лабораторно – практических занятий по программирова-
нию урожаев с.-х. культур для студентов 4 курсаагрономического факультета/ И.П. Та-
ланов //- Казань. Изд-во Казанского ГАУ,2009. - 44 с. 

3. Амиров М.Ф. Рабочая тетрадь по программированию урожайности сельскохозяй-
ственных культур для студентов агрономического факультета/М. Ф. Примерная темати-
ка Амиров, И.А. Борздыко, // - Казань. Изд-во Казанского ГАУ, 2013. – 32 с. 

4. Таланов И.П. Тестовые контрольные задания по растениеводству для студентов аг-
рономических специальностей и бакалавров сельского хозяйства очной формы обучения 
/ И.П. Таланов, , //Казань. Изд-во Казанского ГАУ, 2012 – 20 с.  

 
Примерная тематика курсовых работ: 

 

1. Технология возделывания озимой пшеницы (хозяйство, район) 
2. Технология возделывания озимой ржи (хозяйство, район). 
3. Технология возделывания яровой пшеницы (хозяйство, район) 
4. Технология возделывания озимого  ячменя (хозяйство, район) 
5. Технология возделывания овса (хозяйство, район). 
6. Технология возделывания картофеля (хозяйство, район) 
7. Технология возделывания сахарной свеклы (хозяйство, район) 
8. Технология возделывания овса (хозяйство, район) 
9. Технология возделывания подсолнечника (хозяйство, район) 
10. Технология возделывания рапса (хозяйство, район) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
представлен в приложении в рабочей программе дисциплины «Растениеводство» 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

Основная литература: 
1. Растениеводство. / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев и др. – М.: Ко-

лосС, 2006 
2. Практикум по растениеводству. Г.С.Посыпанов. М.: Мир, 2004   
3. Практикум по растениеводству. / Г.Г. Гатаулина, М.Г. Объедков. – М.: Колос, 2000 
4. Растениеводство. В.В.Коломейченко. М.: Агробизнесцентр, 2007 
5. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции расте-

ниеводства. / Под ред. В.И. Филатова. – М.: Колос, 2004 
6. Растениеводство с основами селекции и семеноводства, 3 е  изд. / Г.В. Коренев, П.И. 

Подгорный, С.Н. Щербак //- М .: КолосС, 2002  
7. Практикум по растениеводству / И.П. Таланов //-М : КолосС, 2008. 
8. А.А. Зотов. Улучшение и использование сенокосов и пастбищ Поволжья / З.Ш. Шам-

сутдинов, В.М. Косолапов//Москва-Киров: ОАО «Дом печати  ВЯТКА», 2010 464 с. 
9. Растениеводство: Учебник / Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Жеруков Б.Х.; Под 

ред. Посыпанова Г.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 612 с.:  256 ЭБС znanium режим до-
ступаhttp://znanium.com/catalog/product/495875 
    10. Растениеводство: Учебник / Бугаев П.Д., Долгодворов В.Е.; Под ред. Гатаулиной 
Г.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.:: 256 ЭБС znanium режим доступа 
http://znanium.com/catalog/product/536006 
      11. Растениеводство: практикум: Лабораторный практикум / Посыпанов Г.С., - 2-е 
изд., 1 - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 ЭБС znanium режим доступа 
http://znanium.com/catalog/product/473071 
 
Дополнительная литература: 

1. Амиров М.Ф. Яровая твердая пшеница в лесостепи Поволжья / М.Ф. Амиров // – 
Казань , 2006 – 228 с. 

2. Владимиров В.П. Картофель в лесостепи  Поволжья: Учебное пособие / В.П. Вла-
димиров  //– Казань 2006 – 308 с. 

3. Сафиоллин Ф.Н.  Рапс в лесостепи Поволжья: учебное пособие/ Ф.Н. Сафиоллин 
//– Казань.: Изд-во Казанск. гос. ун-та, 2008. – 408 с. 

4. Таланов И.П. Яровая пшеница в лесостепи Поволжья / И.П. Таланов // – Казань. – 
2005 – 229 с. 

5. Таланов И.П. Пивоваренный ячмень в Среднем Поволжье / И.П. Таланов, В.Н. Фо-
мин // – Казань. – 2009 – 224 с. 

6. Ахметзянов Роль биологических факторов в повышении плодородия почвы и про-
дуктивности сельскохозяйственных культур/ М.Р. Ахметзянов, И.П. Таланов // - Казань, 
2010. – 152 с. 

7. Шорин В.М. Экологическое земледелие/ В.М. Шорин //-Йошкор-Ола, 2007. – 226 с. 
8. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай/ - Москва, 2005. – 302 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз 
России). http://www.mcx.gov.ru/ 

2. Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан. http://agro.tatarstan.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 
4. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» https://znanium.com 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дисци-
плины являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную 
концепцию курса. Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется:  

- после прослушивания лекции прочитать её в тот же день;  
- выделить маркерами основные положения лекции;  
- структурировать лекционный материал с помощью пометок на полях в соответ-

ствии с примерными вопросами для подготовки.  
В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, 

основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-
емой литературе. Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии. Студенту 
рекомендуется во время лекции участвовать в обсуждении проблемных вопросов, выска-
зывать и аргументировать своё мнение. Это способствует лучшему усвоению материала 
лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. Прослушанный материал лекции 
студент должен проработать. От того, насколько эффективно это будет сделано, зависит и 
прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать текст лекции, выявить основные 
моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в 
учебниках, проанализировать дополнительную учебно-методическую и научную литера-
туру по теме, расширив и углубив свои знания. В процессе рекомендуется выписывать из 
изученной литературы и подбирать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 

При подготовке к лабораторным (практическим) занятиям рекомендуется следующий 
порядок действий:  
1. Внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, определить объ-
ем теоретического материала, который необходимо усвоить.  
2. Изучить лекционные материалы, соотнося их с вопросами, вынесенными на обсужде-
ние.  
3. Прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу, дополняя 
лекционный материал (желательно делать письменные заметки).  
4. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы.  
5. После усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполнению прак-
тическое задания. Практическое задание рекомендуется выполнять письменно. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью их учебной работы и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. Самостоятельная работа обучающихся регламентируется 
Положением об организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического мате-
риала на основе лекций, основной и дополнительной литературы; подготовку к лабора-
торным практическим  занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по само-
стоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины прора-
ботки темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во время 
занятий. 

Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого 
изучения материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение тео-
рии на лекциях, отработка навыков решения задач и системного анализа ситуаций на 
практических) занятиях, контроль знаний студентов. 
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При подготовке к практическим занятиям и выполнении контрольных заданий сту-
дентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а 
также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие мате-
риалу.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и выполнению до-
машних заданий: 

- проработать конспект лекций; 
- проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу (модулю); 
- решить заданные домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают «домашнее задание» 

для закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к 
каждому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на занятии или на 
индивидуальные консультации. 

  
Перечень методических указаний по дисциплине: 

 

1. Амиров М.Ф. Рабочая тетрадь для лабораторно - практических занятий по 
растениеводству для студентов агрономического факультета / М.Ф.  Амиров,  И.П. Тала-
нов,  И. А .Борздыко, В.А. // -Казань. Изд-во Казанского ГАУ,  2018. - 60 с. 

2. Практикум по растениеводству / И.П. Таланов //-М : КолосС, 2008. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

Форма проведе-
ния занятия, са-
мостоятельной 

работы  

Используемые ин-
формационные тех-

нологии 

Перечень 
информаци-
онных спра-
вочных си-

стем 

Перечень программного обес-
печения 

Лекции  Мультимедийные 
технологии в сочета-
нии с технологией 
проблемного изложе-
ния 

 

нет 1. Операционная система 
Microsoft Windows 7 Enterprise 
для образовательных организа-
ций. 
2. Офисное ПО из состава паке-
та Microsoft Office Standard 
2016  
3. LMS Moodle (модульная объ-
ектно-ориентированная дина-
мическая среда обучения). 
Software free General Public Li-
cense (GPL). 
4. «Антиплагиат. ВУЗ». ЗАО 
«Анти-Плагиат»  

Практические  
занятия 

Самостоятельная 
работа 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Учебная аудитория 17 для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная мультимедийными средствами обучения  
Набор учебной мебели, стул преподавательский – 1 шт.; доска мело-
вая – 1 шт.; освещение доски – 1 шт.; трибуна – 1 шт., мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран – 1 шт. 

Практические 
занятия  

Учебная аудитория 12 для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Ноутбук, мультимедиа проектор EPSON 
– 1 шт., экран ScreenMedia -1 шт, Специализированная мебель: доска 
– 1 шт., трибуна – 1 шт., набор учебной мебели на 26 посадочных 
мест; набор мебели для преподавателей на 1 посадочное место. 

Самостоятельная 
работа  

Учебная аудитория 18 – помещение для самостоятельной работы. 
Специализированная мебель – столы, стулья, парты. 8 компьютеров, 
принтер 

 


