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ВВЕДЕНИЕ  

 

Обучение в аспирантуре по специальности 06.01.05 - «Селекция и се-

меноводство сельскохозяйственных растений» направлено на подготовку вы-

сококвалифицированных специалистов в области селекции сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур, организации и ведения их первичного и 

промышленного семеноводства. В результате изучения дисциплины «Селек-

ция и семеноводство сельскохозяйственных культур» аспирант осваивает 

теоретические и методологических основы селекции и семеноводства сель-

скохозяйственных растений, у него формируются навыки самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности по селекции и се-

меноводству сельскохозяйственных растений. 

Дисциплина реализуется в Орловском государственном аграрном 

университете кафедрой растениеводства. Содержание дисциплины охватыва-

ет круг вопросов, связанных с методами и организацией создания исходного 

материала, ведения селекционного процесса, проведения государственных 

испытаний, государственного сортового и семенного контроля полевых 

культур, ведения семеноводства, защиты и охраны авторских прав на сорта и 

гибриды. Преподавание дисциплины предусматривает: лекции, практические 

занятия, самостоятельную работу аспирантов, консультации. Программой 

дисциплины предусмотрен следующий вид контроля: кандидатский экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зачетных едини-

цы, 144 академических часа, в том числе лекции – 12 часов, практические за-

нятия – 32 часа, самостоятельное изучение разделов дисциплины – 100 часов.  

Рабочая программа по курсу «Селекция и семеноводство сельскохозяй-

ственных культур» разработана на основе федеральных государственных об-

разовательных требований к структуре основной образовательной програм-

мы послевузовского профессионального образования (аспирантура), про-

граммы-минимума кандидатского экзамена по профилю подготовки 06.01.05 

– селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений и учебного пла-

на подготовки аспирантов.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенции обучающегося, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины) 

 Изучение дисциплины предусматривает:  

- формирование у аспирантов углубленных профессиональных теоре-

тических знаний и практических навыков в области селекции и семеновод-

ства сельскохозяйственных культур;  

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации сельскохозяйственного и биологического профиля для научных 

исследований, образования, других различных областей народного хозяй-
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ства, связанных с селекцией и семеноводством сельскохозяйственных куль-

тур; 

- изучение и установление методов получения исходного материала, 

выведения сортов и гетерозисных гибридов сельскохозяйственных культур; 

- формирование представлений, знаний и умений по основным зако-

номерностям наследственности, изменчивости признаков растений и их ре-

ализации;    

 - формирование знаний и умений по биологическим основам селекции; 

 - формирование знаний и умений по методам и методикам селекции;  

Задачи изучения дисциплины: Основной задачей изучения дисци-

плины «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» является 

реализация требований, установленных в государственном стандарте высше-

го профессионального образования к подготовке специалистов по агрономии. 

В ходе изучения дисциплины, ставятся следующие задачи: приобретение си-

стемы знаний о селекции и семеноводстве как отрасли, о сорте и его модели, 

селекционном процессе, исходном материале и методах его создания, мето-

дах оценки сортов по хозяйственно – ценным признакам, организации семе-

новодства и технологий производства высококачественных семян.  

В результате изучения и освоения дисциплины «Селекции и семе-

новодство сельскохозяйственных культур» аспирант должен: 

Знать – эволюционную теорию, которая изучает формообразователь-

ный процесс и видообразование в  органическом  мире под  действием трех 

основных факторов эволюции,  к которым относятся изменчивость, наслед-

ственность и естественный отбор; теоретические основы селекции и семено-

водства сельскохозяйственных культур; биологические и генетические осно-

вы  селекции и семеноводства; значение сорта (гибрида) в сельскохозяй-

ственном производстве; историю развития и достижения селекционной рабо-

ты в России и в мире; разнообразие методов создания популяции для отбора; 

основы селекции самоопыленных линий и гибридов первого поколения; ор-

ганизацию и технологию селекционного процесса в зависимости от особен-

ностей культуры и методов селекции; возможности и ограничения использо-

вания методов генетического анализа в зависимости от объекта исследований 

и его биологии; методы отбора, внутривидовой и отдалённой гибридизации; 

методы оценки продуктивности, адаптивных свойств исходного материала, 

сортов, гибридов; теоретические основы семеноводства; принципы организа-

ции своевременного проведения сортосмены и сортообновления, особенно-

сти производства семенного материала с высокими посевными и сортовыми 

качествами, проведения сортового и семенного контролей, условий подго-

товки и хранения семенного материала; принципы проведения и задачи Гос-

ударственного сортоиспытания; систему семеноводства отдельных культу; 

сортовой и семенной контроль в семеноводств; основы хранения семян; ме-

тоды определения и поддержания генетической чистоты генотипов.  

Уметь –  планировать и проводить лабораторные и полевые экспери-

менты; планировать селекционный процесс; проводить отборы с целью со-
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здания исходного материала, сортов, гибридов; применять полученные зна-

ния при проведении генетического анализа наследования признаков в селек-

ционном процессе для получения доноров морфологических и агрономиче-

ских признаков, исходного материала, сортов и гибридов сельскохозяйствен-

ных культур; оценивать селекционный материал по важнейшим хозяйствен-

но ценным признакам и свойствам; устанавливать значимость различных ме-

тодов оценки и способов отбора растений по комплексу признаков, приме-

нять освоенные методы, методики селекции,  генетики, биотехнологии, фи-

зиологии, биохимии в процессе создания исходного материала, сортов и ги-

бридов сельскохозяйственных культур; применять усвоенные знания для со-

вершенствования существующих, разработки новых методов и приёмов се-

лекционной работы с сельскохозяйственными культурами; применять усво-

енные знания для совершенствования существующих, разработке новых ме-

тодов и приёмов селекционной работы с сельскохозяйственными культура-

ми; проводить статистическую обработку полученных экспериментальных 

данных; проводить расчеты семеноводческих площадей под размножения 

родительских форм, сортов, гибридов сельскохозяйственных культур; 

оформлять документацию на сортовые посевы, планировать сортосмену для 

научно-исследовательских учреждений, сельскохозяйственных семеноводче-

ских предприятий.  

Владеть – методами создания нового исходного материала сельскохо-

зяйственных культур путем применения внутривидовой и отдаленной гибри-

дизации, экспериментального мутагенеза, полиплоидии, гаплоидии, инцухта, 

гетерозиса и ЦМС (цитоплазматической мужской стерильности); навыками 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической дея-

тельности в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных куль-

тур; методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти селекции, семеноводства, генетике, физиологии растений; способно-

стью использовать знания современных достижений в области генетики, био-

технологии, биохимии, физиологии, агрохимии, растениеводства  для разра-

ботки научно-методического обеспечения, подготовки и проведения курсов, 

дисциплин бакалавриата, специалитета, магистратуры, дополнительных про-

грамм образования. 

Формируемые компетенции: 

 владение методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции (ОПК-1); 

 способность к разработке новых методов исследования и их при-

менению в области сельского хозяйства,  агрономии, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 
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 способность самостоятельно планировать и проводить научно-

исследовательскую работу по селекции и семеноводству сельскохозяйствен-

ных культур с использованием новых методов, методик, способов  биохимии, 

биотехнологии, физиологии, генной инженерии (ПК-1); 

 способность применить знания современных достижений в обла-

сти генетики, биотехнологии, физиологии, биохимии для решения комплекс-

ных исследовательских задач селекции и семеноводства в процессе оценки, 

получении исходного материала, сортов, гибридов сельскохозяйственных 

культур (ПК-2); 

 способность организовывать и проводить гибридологический 

анализ растений при свободном комбинировании и сцеплении генов в целях 

создания доноров источников с идентифицированными генами морфологи-

ческих и хозяйственно ценных признаков растений (ПК-4); 

 способность применять генетико-статистические методы для 

оценки и анализа полученных экспериментальных данных, оценки, анализа, 

отбора и создания исходного материала, сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных наук (ПК-5); 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных  куль-

тур» входит в раздел  обязательных дисциплин Б.1В.ОД. Дисциплина «Се-

лекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» связана с другими 

предметами, усвоение которых необходимо для изучения данной дисципли-

ны: генетика, растениеводство, земледелие.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу (во взаи-

модействии с преподавателем) обучающихся (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Таблица 1.  Общая трудоемкость дисциплины  4,0  зачетных единицы. 

 

 

Виды учебной нагрузки 

 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 

в том числе: 

44 / 1,22 

Лекции 12  / 0,33 



8 

из них: 

активные формы обучения 

12  / 0,33 

Практические занятия (ПЗ) - 

из них: 

активные формы обучения 

- 

Лабораторные работы (ЛР) 32 / 0,89 

из них: 

активные формы обучения 

32 / 0,89 

Самостоятельная работа 100 / 2,80 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

час/зач. ед 

144 / 4,0 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Таблица 2.  Содержание разделов дисциплины 
Семестр  5 

  № 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины, входящего 

в данный модуль 

Содержание раздела 

Аудиторная (контактная) 

работа 

СРС 

1 Основные задачи и 

направления селекции 

Селекция – наука о создании 

сортов и гибридов сельско-
хозяйственных растений. 

Возникновение и развитие 

селекции в России и в мире. 
Переход от эмпирической 

селекции к научной. Разви-

тие селекции на основе ис-
пользования теоретических 

положений генетики, фи-

зиологии и других наук. 

Понятие о сорте, гетерозис-
ном гибриде и их значение 

в сельскохозяйственном 

производстве.  

Принципы и особенности 

аналитической селекции. 
Требования к сортам, ги-

бридам, основные направ-

ления селекции. Ускоре-
ние темпов селекции 

2 Биологические основы 

селекции 

Половое размножение рас-

тений и наследование при-

знаков. Гаметогенез и опло-

дотворение у высших рас-
тений. Тип строения цветка. 

Самоопыление и перекрёст-

ное опыление. Самоопыля-

Основы развития расте-

ний. 

Способы размножения 

растений на основе апо-
миксиса и андрогенеза. 

Апомиксис – явление при 

котором образуется жиз-
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емые и перекрёстноопыля-

емые культуры. Влияние 

внешних факторов на опы-
ление растений. Вегетатив-

ное размножение растений 

неспособный зародыш и 

развивается новый орга-

низм без слияния мужской 
и женской гамет. Виды 

апомиксиса – генератив-

ный партеногенез, сомати-

ческий партеногенез, по-
лиэмбриония, партенокар-

пия.  

Андрогенез – способность 
отдельных линий сельско-

хозяйственных культур 

образовывать семена, ко-
гда яйцо яйцеклетки  по 

какой либо причине поги-

бает до момента оплодо-

творения и зародыш раз-
вивается из ядра спермия 

или двух слившихся ядер 

3 Генетические основы 

селекции 

Наследование признаков 
растений. Процесс генети-

ческой рекомбинации. Ге-

нетическая сущность явле-

ния ксенийности. Полиме-
рия. Аддитивная (кумуля-

тивная) полимерия и неку-

мулятивная полимерия.  

Проявления и применения 
в селекции полимерии. 

Виды полимерии - адди-

тивная (кумулятивная) 

полимерия и некумуля-
тивная полимерия. Поли-

гены.  

Изучение генетических 
особенностей проявления 

комплементарности, эпи-

стаза. Действие генов-

модификаторов. Плей-
отропия. Множественные 

аллели. Явление множе-

ственного аллелизма 

4 Исходный материал в 

селекции растений 

Генофонды растений и их 

использование в качестве 

исходного материала в се-

лекции. Классификация ис-
ходного материала. Сорта 

народной селекции. Селек-

ционные сорта. Интродук-
ция и её практическое зна-

чение. Реакция растений на 

интродукцию. Использова-
ние интродукцированного 

материала. Новые культуры 

и новые сорта и гибриды 

существующих культур. 
Источники новых призна-

ков для выращиваемых 

сельскохозяйственных 
культур. Теоретические ос-

новы интродукции расте-

ний. Теория Н.И. Вавилова 

о центрах происхождения и 
разнообразия культурных 

Первичные и вторичные 

центры. Центры проис-

хождения наиболее важ-

ных сельскохозяйствен-
ных культур. Закон гомо-

логических рядов в 

наследственной изменчи-
вости, установленный Н.И. 

Вавиловым.  Создание, 

изучение, использование 
мирового генофонда куль-

турных растений. Каран-

тинные мероприятия при 

интродукции растений. 
Длительное хранение ге-

нофондов. Международ-

ная координация работ по 
созданию и использова-

нию генофонда растений 
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растений.   

5 Методы отбора 

 

Аналитическая селекция и 

методы отбора. Отбор – 

один из факторов эволю-
ции. Теоретические основы 

проведения отбора расте-

ний. Отбор в аутогамных 
(самоопыляющихся) попу-

ляциях. Отбор по каче-

ственным признакам. Отбор 
по количественным призна-

кам. Отбор в аллогамных 

(перекрёстноопыляющихся) 

популяциях. Отбор расте-
ний по признакам с моно-

генным наследованием. Из-

мерение и прогноз действия 
отбора. Интенсивность от-

бора. Наследуемость при-

знаков при отборах. Мето-
ды отбора. Общие принци-

пы отбора. Характеристика 

методов отбора. Массовый 

отбор. Массовый отбор при 
контролируемом опылении 

растений. Положительные и 

отрицательные стороны 
массового отбора и его ме-

сто в селекционной и семе-

новодческой работе. Повто-

ряющийся отбор (рекур-
рентный) отбор по феноти-

пу. Индивидуальный отбор. 

Метод половинок при отбо-
рах.  Индивидуально-

семейный и семейно-

групповой методы отбора. 
Клоновый отбор.  

Измерение и прогноз дей-

ствия отбора растений. 

Интенсивность отбора. 
Наследуемость признаков 

при отборах. Генотипиче-

ская обусловленность фе-
нотипической изменчиво-

сти, отбираемого призна-

ка.  Коэффициент насле-
дуемости. Сдвиг при отбо-

рах (респонс). Одновре-

менный отбор по несколь-

ким признакам. Методы 
отбора для использования 

эффекта гетерозиса у ал-

логамных видов растений. 
Рекуррентный отбор на 

общую комбинационную 

способность. Реципрокный 
рекуррентный отбор. По-

ликросс-тест. Отбор с ин-

дивидуальной оценкой 

потомств и переопылени-
ем лучших из них в рабо-

тах  

В.С. Пустовойта 

6 Внутривидовая и отда-

лённая гибридизация 

Гибридизация. Гибридиза-

ция - основной метод созда-

ния селекционного матери-
ала. Комбинационное скре-

щивание. Трансгрессивная 

селекция.  Подбор роди-
тельских пар для скрещива-

ния, получения гибридных 

комбинаций. Типы скрещи-

вания. Генетические по-
следствия скрещивания.  

Применение в селекции 

различных типов скрещива-
ния. Однократные и много-

кратные скрещивания. 

Множественные скрещива-

ния (поликроссы). Топкрос-
сы. Диаллельные скрещива-

Принципы  подбор пар на 

основе эколого-

географических различий, 
элементов структуры про-

дуктивности растений,  

разной продолжительно-
сти фаз вегетационного 

периода, разной устойчи-

вости к болезням и вреди-

телям. Подбор пар при 
решении специальных се-

лекционных задач. Подбор 

пар с помощью компью-
терной техники.  

Специфика работы с ги-

бридными поколениями 

самоопыляющихся куль-
тур. 
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ния. Возвратные скрещива-

ния (беккроссы). Метод 

конвергентной селекции. 
Ступенчатая гибридизация.  

Метод межгибридного 

скрещивания. Метод массо-

вых популяций. Метод пе-
дигри. Характеристика ги-

бридов первого и второго 

поколений у аллогамных 
культур. Методика и техни-

ка скрещивания. Получение 

гибридных семян у само-
опыляющихся культур. По-

лучение гибридных семян у 

перекрёстноопыляющихся 

культур.   
Отдалённая гибридизация. 

Задачи, решаемые методом 

отдалённой  гибридиза-
ции. Особенности межвидо-

вых гибридов. Преодоление 

трудностей, возникающих 

при проведении отдалённой 
гибридизации (нескрещива-

емость генетически далёких 

видов, неспособность полу-
ченных гибридных семян к 

прорастанию, стерильность 

гибридов). Передача при-
знаков при межвидовой ги-

бридизации. Генетическая 

рекомбинация.  
 

Работа с гибридными по-

колениями перекрёстно-

опыляющихся культур. 
Работа с гибридными по-

колениями вегетативно 

размножающихся культур. 

Синтез амфидиплоидов. 
Получение линий с доба-

вочными хромосомами. 

Линии с замещёнными 
хромосомами.  

Индуцированные перено-

сы сегментов хромосом от 
одного вида растений в 

другой. Перенос геномов 

одного вида в цитоплазму 

другого 

7 Экспериментальный 

мутагенез 

Мутагенез. Стойкие изме-

нения в хромосомах – мута-

ции. Мутанты. Мутировав-
шие гены. Мутационная 

изменчивость. Типы мута-

ций и их проявление. Типы 

изменения наследственных 
структур мутаций: генные и 

хромосомные перестройки. 

Рецессивная мутация. До-
минантная мутация. Мик-

ромутации. Методы инду-

цирования мутаций. Полу-
чения мутантов с помощью 

излучения. Ионизирующие 

излучения, вызывающие 

мутации растений.  

Частота проявления мута-

ций. Неионизирующие 

излучения. Мутагенный 
эффект лазерного излуче-

ния. Получение мутантов с 

помощью химических ве-

ществ. Обнаружение ин-
дуцированных мутаций и 

дальнейшая работа с ними 

в селекции.  Направления 
и основные достижения в 

селекции с использовани-

ем мутагенеза 

8 Использование полип-

лоидии, анеуплодии, 

гаплоидии в селекции 

растений 

Полиплоидия. Типы полип-

лоидов. Аутополиплоиды. 

Аллополиплоиды. Исполь-

зование аутополиплоидов. 
Использование естествен-

Техника получения и вы-

деления полиплоидов. Ме-

тоды получения полипло-

идных форм, приемы воз-
действия и дозировки. 
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ных мейотических полип-

лоидов. Использование ал-

лополиплоидов. Использо-
вание полиплоидии в селек-

ции различных культур. 

Использование эффекта ге-

терозиса при полиплоидии. 
Анеуплоидия. Причины 

проявления анеуплоидии. 

Гаплоидия. Гаплоиды. По-
лучение гомозиготных ли-

ний путем удвоения числа 

хромосом у гаплоидов. Пер-
спективы гаплоидной се-

лекции.  

Сорта и гибриды, полу-

ченные на основе полип-

лоидии. 
Методы получения гапло-

идов. 

Использование гаплоидов 

в селекции 

9 Селекция гетерозисных 

гибридов 

Гетерозис. Значение селек-

ции на гетерозис. Факторы, 
обуславливающие гетеро-

зис. Гипотеза сверхдомини-

рования. Измерения гетеро-
зиса. Гетерозисный индекс. 

Типы гибридов. Схема се-

лекции гетерозисных ги-

бридов. Исходный материал 
в гетерозисной селекции. 

Испытание исходного мате-

риала. Создание самоопы-
лённых линий. Стандарт-

ный метод создания само-

опылённых линий. Инцухт-

депрессия. Инбредный ми-
нимум. Рекуррентный от-

бор. Методы комбинацион-

ной селекции. Испытание 
линий на комбинационную 

способность. Подбор ком-

бинаций двойных гибридов.  
Производство гибридных 

семян на основе ЦМС (ци-

топлазматической мужской 

стерильности). Производ-
ство двойных гибридов на 

стерильной основе типа 

ЦМС. 
 

Методы массового произ-

водства гибридных семян. 
Создание линий с цито-

плазматической мужской 

стерильностью (ЦМС). 
Создание гибридов на ос-

нове генной мужской сте-

рильности.  Создание ги-

бридов на основе самосте-
рильности. Использование 

сигнальных генов. 

10 Организация и техника 

селекционного процесса 

Схема селекционного про-

цесса с самоопыляющимися 

культурами. Коллекцион-
ный питомник. Выделение 

биологических и хозяй-

ственно ценных форм. От-
бор растений. Гибридный 

питомник. Специальный 

питомник. Селекционный 

питомник. Контрольный 
питомник. Предварительное 

Государственное сортоис-

пытание. Районирование 

сортов и гетерозисных ги-
бридов. Задачи Государ-

ственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных 
культур. Испытание сор-

тов на хозяйственную 

ценность, охрана селекци-

онных достижений, веде-
ние государственного ре-
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сортоиспытание. Конкурс-

ное сортоиспытание. Эко-

логическое сортоиспытание. 
Проведение специальных 

сортоиспытаний. Схема се-

лекционного процесса с пе-

рекрёстноопыляющимися 
культурами. Специфика ра-

боты с перекрёстно- опы-

ляющимися культурами. 
Отличия от селекционной 

работы с самоопыляющи-

мися культурами. Размно-
жение в изолированных 

условиях перекрёстноопы-

ляющихся культур. Схема 

селекционной работы с ве-
гетативно размножающи-

мися культурами. Принци-

пиальное отличие селекции 
вегетативно размножаю-

щихся растений. 

Классификация сорто-

участков по характеру ра-
боты. Методика и техника 

сортоиспытания. Наблю-

дения, учеты и анализы при 
испытании сортов и гибри-

дов на сортоучастках. Про-

изводственное испытание 
сортов, гибридов, проводи-

мое государственными 

сортоучастками. Организа-

ция и порядок обеспечения 
сортоучастков семенами. 

Порядок включения новых 

сортов и гибридов в госу-
дарственное сортоиспыта-

ние. Районирование сортов 

и гибридов.  

естра селекционных до-

стижений, выдача патента 

и авторского свидетель-
ства. 

 Критерии охраноспособ-

ности селекционных до-

стижений: новизна, отли-
чимость, однородность, 

стабильность. Срок дей-

ствия патента в зависимо-
сти от культуры. Система 

государственного сорто-

испытания. Ускорение 
оценки сортов и гибридов 

в государственном сорто-

испытании. 

 

11 Теоретические основы 

семеноводства 
 

Семеноводство – наука, 
предметом которой являет-

ся разработка организаци-

онных форм и технологиче-
ских приемов получения 

высококачественных семян 

районированных сортов и 
гибридов, родительских 

компонентов гибридов.  Ис-

тория развития семеновод-

ства в России и в мире. Се-
меноводство как отрасль 

сельскохозяйственного 

производства. Сортосмена. 
Сортообновление. Катего-

рии семян. Классы семян.  

Способы размножения 
сортов, гибридов, роди-

тельских компонентов ги-

бридов самоопыляющих-
ся, перекрёстноопыляю-

щихся, вегетативно раз-

множающихся культур. 
Образование семян и их 

развитие. Послеуборочное 

дозревание и покой семян. 

Проявление модификаци-
онной изменчивости в за-

висимости от почвенно-

экологических условий 
выращивания и ее исполь-

зование в практике семе-
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Теоретические основы се-

меноводства. Биологическая 

и хозяйственная долговеч-
ность семян. Сортовые и 

посевные качества семян 

сельскохозяйственных 

культур. Факторы, влияю-
щие на качество семян. Со-

хранение генетической чи-

стоты семенного материала. 
Мероприятия по сохране-

нию сортовых и посевных 

качеств сортов, гибридов, 
родительских компонентов 

гибридов, по оздоровлению 

семян и посадочного мате-

риала. Причины ухудшения 
сортовых и посевных ка-

честв семенного материала 

сортов, гибридов, родитель-
ских линий гибридов. Био-

логическое засорение се-

менного материала. Влия-

ние экологической депрес-
сии на качество семян сор-

тов, гибридов, родительских 

компонентов гибридов.  

новодства. 

 

12 Технология производ-

ства семенного матери-

ала 

 

Принципы организации 

промышленного семеновод-

ства: специализация возде-

лывания сельскохозяй-
ственных культур с учетом 

семеноводческой специфи-

ки и создание современной 
базы для послеуборочной 

обработки и хранения се-

мян. Влияния способов вы-
ращивания на посевные ка-

чества и урожайные свой-

ства семенного материала. 

Требования к семенам и 
посадочному материалу при 

заложении на хранение. Ре-

жимы хранения. Требова-
ния к хранилищам семян, 

картофеля, корнеплодов, 

маточников, семенных ку-
стов. Подготовка семян и 

посадочного материала к 

хранению. Размещение в 

хранилищах семян и поса-
дочного материала, наблю-

дение за ними. Вредители и 

болезни семян посадочного 
материала в условиях хра-

нения и борьба с ними. По-

Размещение семенных по-

севов в севооборотах. Вы-

бор предшественников. 

Подготовка почвы. Агро-
технические мероприятия 

по уходу за посевами. 

Особенности проведения 
уборочных работ. После-

уборочная доработка и 

хранение семенного мате-
риала. 

Развитие индустриальной 

базы семеноводства по 

доработке, хранению и 
подготовке семян к посеву 

с учетом концентрации их 

производства. 
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тери при хранении и меры 

их сокращения. 

Необходимость со-
здания страховых и перехо-

дящих фондов семян как 

основного условия развития 

отрасли семеноводства. 
Государственные ресурсы. 

 

 

4.2. Разделы  дисциплин и виды занятий 

 

Таблица 3. Разделы  дисциплин и виды занятий 

 
Раздел дисциплины Лекц. ПЗ ЛЗ СРС Всего 

часов 

Семестр 5 

Основные задачи и направления 

селекции 

1 - 2 6 9 

Биологические основы селекции 1 - 4 10 15 

Генетические основы селекции 1 - 2 8 11 

Исходный материал в селекции 

растений 

1 - 4 8 13 

Методы отбора 1 - 2 10 13 

Внутривидовая и отдалённая 

гибридизация 

1 - 4 10 15 

 

Экспериментальный мутагенез 1 - 2 4 7 

Использование полиплоидии, 

анеуплодии, гаплоидии в селек-

ции растений 

1 - 2 8 11 

Селекция гетерозисных гибри-

дов 

1 - 4 12 17 

Организация и техника селекци-

онного процесса 

1 - 2 10 13 

Теоретические основы семено-

водства 

 

1 - 2 8 11 

Технология производства се-

менного 

 материала 

1 - 2 6 9 

ИТОГО 12 - 32 100 144 
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4.3. Тематический план лекций 

 

Таблица 4. Тематический план лекций 

Раздел дисциплины Тема лекции Трудоёмкость 

(час.) 

Семестр 5 

1 Основные задачи 

 и направления  

селекции 

1 

2 Биологические основы  

селекции 
1 

3 Генетические основы  

селекции 
1 

4 Исходный материал 

 в селекции растений 
1 

5 Методы отбора 1 

6 Внутривидовая и отдалённая  

гибридизация 
1 

 

7 Экспериментальный  

мутагенез 
1 

8 Использование полиплоидии,  

анеуплодии, гаплоидии  

в селекции растений 

1 

9 Селекция гетерозисных гибридов 1 

10 Организация и техника  

селекционного процесса 
1 

11 Теоретические основы 

семеноводства.  

Организация семеноводства 

1 

12 Технология производства  

семенного материала 
1 

Итого 

в т. ч. В активной форме 

12 

12 

 

 

4.4. Лабораторный практикум 

 

Таблица 5. Лабораторный практикум 
№ раздела дисципли-

ны (см.4.1) 

Тема лабораторного практикума занятия Трудоемкость 

(час.) 

Семестр 5 
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1 Понятие о сорте, гетерозисном гибриде и их значе-

ние в сельскохозяйственном производстве. Требо-

вания к сортам, гибридам, основные направления 

селекции 

2 

2 Гаметогенез и оплодотворение у высших растений. 

Тип строения цветка. Самоопыление и перекрёст-

ное опыление. Самоопыляемые и перекрёстноопы-

ляемые культуры. Влияние внешних факторов на 

опыление растений 

4 

3 Процесс генетической рекомбинации. Генетиче-

ская сущность явления ксенийности. Особенности 

проявления признаков отцовских форм на семенах 

материнских растений 

2 

4 Генофонды растений и их использование в каче-

стве исходного материала в селекции. Классифи-

кация исходного материала. Сорта народной се-

лекции. Селекционные сорта. Интродукция и её 

практическое значение. Реакция растений на ин-

тродукцию 

2 

4 Теория Н.И. Вавилова о центрах происхождения и 

разнообразия культурных растений.  Первичные и 

вторичные центры. Центры происхождения наибо-

лее важных сельскохозяйственных культур. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчи-

вости, установленный Н.И. Вавиловым. 

2 

5 Отбор – один из факторов эволюции. Теоретиче-

ские основы проведения отбора растений. Отбор в 

аутогамных (самоопыляющихся) популяциях. От-

бор по качественным признакам. Отбор по количе-

ственным признакам. Отбор в аллогамных (пере-

крёстноопыляющихся) популяциях. Отбор расте-

ний по признакам с моногенным наследованием. 

2 

6 Гибридизация - основной метод создания селекци-

онного материала. Комбинационное скрещивание. 

Подбор родительских пар для скрещивания, полу-

чения гибридных комбинаций. Типы скрещивания. 

Применение в селекции различных типов скрещи-

вания. 

2 

6 Отдалённая гибридизация. Задачи, решаемые ме-

тодом отдалённойгибридизации. Особенности 

межвидовых гибридов. Преодоление трудностей, 

возникающих при проведении отдалённой гибри-

дизации (нескрещиваемость генетически далёких 

видов, неспособность полученных гибридных се-

мян к прорастанию, стерильность гибридов). 

2 

7 Мутагенез. Мутанты. Мутировавшие гены. Мута-

ционная изменчивость. Типы мутаций и их прояв-

ление. Методы индуцирования мутаций. 

2 

8 Типы полиплоидов. Аутополиплоиды. Аллополип-

лоиды. Использование аллополиплоидов. Техника 

получения и выделения полиплоидов. Сорта и ги-

2 
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бриды, полученные на основе полиплоидии. Гап-

лоидия.  Получение гомозиготных линий путем 

удвоения числа хромосом у гаплоидов 

9 Гетерозис. Значение селекции на гетерозис. Фак-

торы, обуславливающие гетерозис. Типы гибридов. 

Схема селекции гетерозисных гибридов. Исходный 

материал в гетерозисной селекции. Испытание ис-

ходного материала. Создание самоопылённых ли-

ний. 

2 

9 Методы массового производства гибридных семян. 

Производство гибридных семян на основе ЦМС 

(цитоплазматической мужской стерильности). 

Производство двойных гибридов на стерильной 

основе типа ЦМС. Создание линий с цитоплазма-

тической мужской стерильностью (ЦМС) 

2 

10 Схема селекционного процесса с перекрёстноопы-

ляющимися и  самоопыляющимися культурами. 

Коллекционный питомник. Выделение биологиче-

ских и хозяйственно ценных форм. Отбор расте-

ний. Виды и назначение питомников 

2 

11 История развития семеноводства в России и в ми-

ре. Семеноводство как отрасль сельскохозяйствен-

ного производства. Сортосмена. Сортообновление. 

Категории семян. Классы семян.  Теоретические 

основы семеноводства 

1 

11 Схема первичного семеноводства сельскохозяй-

ственных культур. Особенности первичного семе-

новодства родительских самоопылённых линий, 

гибридов кукурузы и подсолнечника. Массовый и 

индивидуальный отборы. Сортовой и семенной 

контроль. 

1 

12 Влияния способов выращивания на посевные каче-

ства и урожайные свойства семенного материала. 

Размещение семенных посевов в севооборотах. 

Выбор предшественников. Подготовка почвы. Аг-

ротехнические мероприятия по уходу за посевами. 

Особенности проведения уборочных работ семен-

ных посевов. Послеуборочная доработка и хране-

ние семян 

2 

Итого: 

в т.ч. в активной форме 

32 

32 

 

 

4.5.   Самостоятельная работа аспирантов 

 

Таблица 6.  Тематический план самостоятельной работы аспирантов 
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30 6 4 2  4 4  50 

30 4 4 4  2 6  50 

Всего часов 

 

100 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 
Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно-

образовательной среде университета 
http://80.76.178.26/subject/index/card/subject_id/1066  

Самостоятельная работа аспирантов специальности 06.01.05 «Селекция 

и семеноводство сельскохозяйственных растений»  по дисциплине «Селекция 

и семеноводство сельскохозяйственных культур» включает следующие виды 

учебной деятельности: чтение обязательной и дополнительной литературы, 

подготовка к семинарскому (практическому) занятию, подготовка рефератов, 

выступление с докладом и презентацией,  подготовка и защита конспектов по 

предложенной теме с презентацией, выполнение контрольной  работы. 

В период освоения дисциплины аспиранты используют: 

Амелин, А.В. Биологические основы селекции сельскохозяйственных 

культур (методические указания)  /  А. В. Амелин. – Орёл: Издательство  

Орёл ГАУ, 2014. – 24 с. 

Амелин, А.В. Методические подходы к созданию устойчивого и эф-

фективного растениеводства в условиях глобального изменения климата 

(практические рекомендации) / А. В. Амелин, С. Н. Петрова, Н. Н. Лысенко, 

В .В. Казьмин, В. М.  Новиков, А. Ф. Мельник, Ю. В. Кузьмичёва, И. А. Ры-

жов, И. И. Брусенцов. – Орёл: Издательство Орёл ГАУ, 2015. – 68 с.  

Пыльнев В. В. Практикум по селекции и семеноводству полевых куль-

тур: учеб. пособ. / В. В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А. Н. Берёзкин и др.: под 

ред.  В. В.Пыльнева. – М.: Колос, 2008. – 370 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины и включает в себя: 

http://80.76.178.26/subject/index/card/subject_id/1066
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- вопросы для собеседования и комплект тестовых заданий, необходи-

мых для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

1. Коновалов,  Ю. Б.  Общая селекция растений / Ю. Б. Коновалов, В. В. 

Пыльнев, Т. И. Хупацария, В. С. Рубец. – Санкт-Петербург: Издательство 

«Лань», 2013. – 480 с.  

2. Пыльнев, В. В.  Частная селекция полевых культур / В. В. Пыль-

нев. – М.: «Колос С», 2005. – 552 с.  

3. Нечаев, В. И. Экономические проблемы повышения эффективно-

сти селекции и семноводства зерновых культур / В.И. Нечаев, А. И. Алтухов, 

В. В. Моисеев. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2010. – 432 с.  

  

б) дополнительная литература: 

1. Бексеев, Ш. Г. Раннее овощеводство. Селекция, возделывание,          

семеноводство / Ш. Г. Бексеев. –  СПб.: ПрофиКС, 2006. – 408 с. 

2. Гатаулина,  Г.  Г.  Практикум по растениеводству / Г. Г. Гатулина, 

М. Г. Объедков.  2-е изд. – М.: КолосС, 2005. – 125 с. 

3. Генетические основы селекции растений. Т. 1-4. Общая генетика 

растений / Национальная академия наук Беларуси, Институт генетики и ци-

тологии; ред. А. В. Кильчевский, Л .В. Хотылева. – Минск: Белорусская 

наука, 2008. – 551с. 

4. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных           

к использованию. Том 1. Сорта растений. – М.,  2012 г.  – 384 с. 

5. Гужов, Ю.  Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений 

/ Ю. Л. Гужов, А. Фукс, П. Валичек.– М.: Мир, 2003. – 536 с. 

6. Коновалов,  Ю.  Б.  Селекция растений на устойчивость к болезням 

и вредителям / Ю. Б. Коновалов. - М.: Колос, 2002.- 163с. 

7. Коренев, Г. В. Растениеводство с основами селекции и семеновод-

ства / Г. В. Коренев, П.  И. Подгорный, С.  Н. Щербак. – М, 1990. – 576 с. 

8. Посыпанов,  Г. С. Практикум по растениеводству Г. С. Посыпанов. – 

М.: Мир, 2004. – 328 с. 

9. Пивоваров,  В. Ф. Селекция и семеноводство овощных культур. 2 

том / В. Ф. Пивоваров. – М., 1999. – 582 с. 

10. Прохоров,  И. А. Селекция и семеноводство овощных культур / И. 

А. Прохоров, А. В. Крючков,  В. А. Комиссаров. – М.: Колос, 1997.  – 470 с. 
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11. Посыпанов, Г. С. Растениеводство / Г. С. Посыпанов, В .Е. Долго-

творов, Б. Х. Жерухов. – М: КолосС, 2006. – 465 с. 

12. Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Том 3. 

Болезни полевых культур / Й.  Станчева. – София-Москва: Pensoft. 2003. – 

175 с.  

13. Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Том 2. 

Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда / Й.  Стан-

чева. – София-Москва: Pensoft, 2002. – 196 с.  

в) периодические издания: 
1. СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ГЕНЕТИКА. – М., 2015-2018, 1-6 (в год) 

2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОЛОГИЯ. – М., 2005-2018, 1-6 (в год) 

3. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. – М., 2006-2018, 1-6 (в год) 

4. АГРАРНАЯ НАУКА.- М., 2005-2018, 1-12 (в год) 

5. АГРАРНАЯ РОССИЯ. – М., 2005-2018, 1-6 (в год) 

6. ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ. – М., 2006-

2018, 1-6 (в год) 

7. ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. – М., 2006-2018, 1-12 (в год) 

8. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. – М., 2006-2018, 1-8 (в год) 

9. ИЗВЕСТИЯ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ. – 

М., 2005-2018, 1-6 (в год) 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. – М., 2009-2018, 1-12 (в год) 

11. КОРМОПРОИЗВОДСТВО. – М., 2006-2018, 1-12 (в год) 

12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ. – М., 2018-2018, 

1-6 (в год) 

13. НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. – М., 2005-2018, 1-6 (в год) 

14. ПЛОДОРОДИЕ. – М., 2006-2018, 1-6 (в год) 

15. РОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА. – М., 2014-2018, 1-6 (в 

год) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», современных профессиональных баз данных (в том числе меж-

дународных реферативных баз данных научных изданий), информаци-

онных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБСиздательства «IPRbooks». Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 

13.06.2018).(неограниченный доступ) 

2. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: 

http://lanbook.com/ebs.php.(дата обращения: 13.06.2018). (неограниченный до-

ступ) 

3.  ЭБС издательства «Юрайт». Режим доступа: https://biblio-

online.ru/(дата обращения: 13.06.2018). (неограниченный доступ) 

4. Электронный каталог (AИБС «МАРК-SQL»): 

http://library.orelsau.ru/marcweb/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-

subscription.php(дата обращения: 13.06.2018).(бессрочно) 

http://lanbook.com/ebs.php
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://library.orelsau.ru/marcweb/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
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Профессиональные базы данных: 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 13.06.2018). (открытый доступ) 

2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. Режим доступа: 

http://mcx.ru/(дата обращения: 13.06.2018).(открытый доступ) 

3. Портал открытых данных. Режим доступа: https://data.gov.ru (дата обраще-

ния: 13.06.2018).(открытый доступ) 

4. Международная реферативная база данных WebоfScience. Режим доступа: 

https://gaugn.ru/ru-ru/forstudent/WoS (неограниченный доступ) 

5.. Международная реферативная база данных Scopus.  Режим доступа: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic(неограниченный доступ) 

6.Географический справочник  http://geo.historic.ru/   (дата обращения 

13.06.2018) (открытый доступ) 

1. Агропромышленный портал АГРОXXIhttps://www.agroxxi.ru/about.html   

(дата обращения 13.06.2018)(открытый доступ) 

 

Информационно-справочные системы: 

1. СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/(дата 

обращения: 13.06.2018).(открытый доступ) 

2. СПС «Кодекс». Режим доступа:https://kodeks.ru/(дата обращения: 

13.06.2018) (открытый доступ) 

3.СПС «Гарант»http://www.garant.ru/(дата обращения13.06.2018)(открытый 

доступ) 

 

Ресурсы интернета: 

1. Журнал «Теория и планирование». Режим доступа: 

http://terraplan.ru/(дата обращения: 13.06.2018).(открытый доступ) 

2. Сайт Всероссийского научно-исследовательского института гидроме-

теорологической информацииhttp://meteo.ru/services-and-products/168-

regional-directories(дата обращения 13.06.2018 (открытый доступ) 

3. Метеоновости:http://www.hmn.ru/(дата обращения 13.06.2018) (откры-

тый доступ)  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Амелин, А.В. Что необходимо знать, чтобы создать эффективное 

производство? (методические рекомендации) /А.В. Амелин, Н.В. Парахин. 

Орел: ФГБОУ ВПО ОрелГАУ, 2014. – 31 с. 

2. Андреева, И. И. Практикум по анатомии и морфологии растений / 

И. И. Андреева, Л. С. Родман, А. В. Чичёв. – М.: «Колос С», 2010. – 156 с.  

3. Терёхин, М. В. Методические указания к проведению научных 

исследований по селекции полевых культур и написанию дипломных работ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://mcx.ru/
https://data.gov.ru/
https://gaugn.ru/ru-ru/forstudent/WoS
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://geo.historic.ru/
https://www.agroxxi.ru/about.html
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://terraplan.ru/
http://meteo.ru/services-and-products/168-regional-directories
http://meteo.ru/services-and-products/168-regional-directories
http://www.hmn.ru/
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студентами агрономии и экологии / М. В. Терёхин, Л. Н. Мищенко. – Благо-

вещенск: ДальГАУ, 2005. – 50 с.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения  

 

В качестве программного обеспечения используются программы: опера-

ционные системы MicrosoftWindowsSL8, SL8.1 RussianAcademic, 

MicrosoftWindowsProfessional 8.1 версия 8, MicrosoftWindowsVista, офисные 

пакеты MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007, MicrosoftOffice 2013, Антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, MicrosoftProject 2007. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Ор-

ловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». Си-

стема электронной поддержки учебных курсов LMS eLearning Server 4G раз-

работчик Hypermethod. 

Электронно-библиотечные системы Юрайт и Лань. ЭБС ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». 

Информационно-справочные системы Кодекс и Консультант+, Гарант. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

11.1 Специальные помещения, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 
 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, мультимедийное обо-

рудование. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лабораторного типа  

Специализированная мебель, мультимедийное обо-

рудование. 

Групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Специализированная мебель, мультимедийное обо-

рудование. 

Помещения для самостоятельной 

работы с возможностью подклю-

чения к Интернету и обеспечени-

ем доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду  

Специализированная мебель, компьютеры с выходом 

в Интернет 

Аудитория для хранения и техни-

ческого обслуживания оборудова-

ния 

Специализированная мебель 
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11.2 Комплект лицензионного программного обеспечения 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа  

MicrosoftWindowsXPProf, x64 Ed. 

номер лицензии: 61332573 

срок действия: бессрочно 

Microsoft Office ProfessionalPlus 2007 Russian Academic версия 2007 

Sku: 79P-00039 

авторизационный номер лицензиата: 65051131ZZE1101 

номер лицензии: 45060347 

дата выдачи настоящей лицензии: 23.01.2009 срок действия: бессрочно 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса — Стандартный RussianEdi-

tion 

авторизационный номер лицензиата: KL4863RAUFQ 

номер лицензии: 17E0-190903-121915-383-1099 

дата выдачи настоящей лицензии: 30.08.2019 Срок действия: Срок дей-

ствия: с 23.07.2018 до 31.08.2019. 

Обеспечение доступа в сеть Интернет, договор провайдера ЗАО «Ресурс-

Связь» №3-611 от 29.01.2019.  срок действия:  01.01.2019 – 30.06.2019. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной 
аттестации  

MicrosoftWindowsXPProf, x64 Ed. 

номер лицензии: 61332573 

срок действия: бессрочно 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 RussianAcademicверсия 2007 

Sku: 79P-00039 

авторизационный номер лицензиата: 65051131ZZE1101 

номер лицензии: 45060347 

дата выдачи настоящей лицензии: 23.01.2009 срок действия: бессрочно 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса — Стандартный RussianEdi-

tion 

авторизационный номер лицензиата: KL4863RAUFQ 

номер лицензии: 17E0-190903-121915-383-1099 

дата выдачи настоящей лицензии: 30.08.2019 Срок действия: с 

23.07.2018 до 31.08.2019. 

Помещения для самостоятель-

ной работы с возможностью 

подключения к Интернету и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду  

MicrosoftWindowsXPProf, x64 Ed. 

номер лицензии: 61332573 

срок действия: бессрочно 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 RussianAcademicверсия 2007 

Sku: 79P-00039 

авторизационный номер лицензиата: 65051131ZZE1101 

номер лицензии: 45060347 

дата выдачи настоящей лицензии: 23.01.2009 срок действия: бессрочно 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса — Стандартный RussianEdi-

tion 

авторизационный номер лицензиата: KL4863RAUFQ 

номер лицензии: 17E0-190903-121915-383-1099 

дата выдачи настоящей лицензии: 30.08.2019 Срок действия: 23.07.2018 

до 31.08.2019. 

Обеспечение доступа в сеть Интернет, договор провайдера ЗАО «Ресурс-

Связь» №3-611 от 29.01.2019.  срок действия:  01.01.2019 – 30.06.2019. 

 

Таблица 11.3. - Электронно-библиотечные системы и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивающие одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры: 
Год Электронно-библиотечные системы и электронная информа- Срок 
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ционно-образовательная среда 

2019/2020 1.Договор №049/19 о передаче неисключительных (пользова-

тельских) прав на программное обеспечение г. Тула от 

05.02.2019 г.  

2. Договор №004.19-БНД-К оказании информационных услуг 

по предоставлению доступа по сети Интернет к экземплярам 

информационно-справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт», 

г. Орел, от 01.03.2019 

3. Договор №22 от 22.03.2019г. г.Москва ООО «КноРус 

медиа» 

4.Лицензионный договор№ 5118/19 на электронную 

библиотечную систему IPRbooks, г. Саратов от 01.04.2019г 

5.Гражданско-правовой договор № 0504/22/19 на оказание 

услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям 

от 08.04.2019г. Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» (ООО «ЦКБ 

«БИБКОМ») 

6.Договор № 1 от 01.03.2019г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 

издательства «Лань».  

7.Договор №25 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям видеотека «Решение» от 25.06.2019. 

8.Договор №03/ИА/19 от 01.03.2019 Обеспечен доступ к 

Электронной библиотеке Издательский Дом «Гребенников» 

ООО «ИД «Гребенников»  

9. Договор № 29 от 29.08.2019г. на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к ЭБС ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ»   

10.Договор №25 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 25.06.2019г.ООО 

«Решение: учебное видео» 

05.02.2019-

05.02.2020 

07.02.2019- 

01.03.2020 

22.03.2019-

22.03.2020 

01.04.2019-

01.04. 2020 

 

08.04.2019-

10.04.2020 

 

01.03.2019-

01.03.2020 

25.06.2019-

25.06.2020 

04.03.2019 

03.03.2020 

29.08.2019-

30.08.2020 

25.06.2019-

25.06.2020 

 

 

12. Критерии оценки знаний аспирантов 

 

Критерии начисления основных баллов по результатам  

текущего контроля знаний 

Кол-во баллов 

Кол-во баллов, необ-

ходимых для сдачи 

модуля 

0…25 14…25 

0…25 14…25 

0…50 28…50 

Отчет по практической работе оценивается 0…2 балла. 

 

Критерии начисления дополнительных баллов 

Критерии оценки письменной самостоятельной работы аспиранта 

обобщающего творческого характера 
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Критерий  Кол-во баллов 

Понимание содержания самостоятельной работы, через чет-

кую формулировку целей и ее задач 
0…2 

Наличие плана выполнения самостоятельной работы 0…2 

Наличие теоретических знаний при выполнении самостоя-

тельной работы 
0…5 

Наличие практических умений при выполнении самостоя-

тельной работы 
0…5 

Наличие и формулировка выводов 0…2 

Грамматика и стилистика письменного отчета по самостоя-

тельной работе 
0…2 

Оформление отчета 0…2 

Всего 0…20 

 

Письменной самостоятельной работой аспиранта может являться рефе-

рат. 

Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме, оценивается 

0…5 баллов. 

Критерии начисления поощрительных баллов 

По результатам научно-исследовательской и творческой работы аспирант 

максимально может набрать 15, которые начисляются следующим образом: 

 участие в олимпиаде – 3 балла; 

 участие в конкурсе – 3 балла; 

 выступление на конференции, круглом столе и т.п. – 3 балла; 

 публикация статьи – 3 балла; 

 выполнение индивидуальных творческих заданий – 3 балла. 

После проведения контрольных мероприятий по дисциплинарному моду-

лю, преподавателем выставляется рейтинговая оценка, представляющая со-

бой сумму рейтинговых баллов, полученных аспирантом на текущем и ру-

бежном контроле. Для получения экзамена на положительную оценку без 

сдачи итогового контроля, аспиранту необходимо набрать не менее 55 бал-

лов. Аспиранты, набравшие в ходе текущего и рубежного контроля, сдачи 

СРС в течение семестра от 35 до 54 баллов по дисциплине, обязаны сдавать 

итоговый контроль. В противном случае они получают оценку «неудовле-

творительно» и имеют право пересдать ее только в период дополнительной 

сессии. Аспирант, набравший в семестре менее 35 баллов по изучаемой в се-

местре учебной дисциплине, не допускается к сдаче итогового контроля по 

данной дисциплине. 

Аспирантам, получившим во время зачетно-экзаменационной сессии не-

удовлетворительные оценки, предоставляется возможность сдать зачеты и 

экзамены во время дополнительной сессии (минисессии) без повышения рей-

тинговых баллов, и только на оценку «удовлетворительно». Оценка «хоро-
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шо» ставится в исключительных случаях, когда аспирант отсутствовал на ру-

бежном (итоговом) контроле по уважительной причине, с предоставлением 

подтверждающих документов. В случае неявки аспиранта на рубежный кон-

троль по уважительной причине (при предоставлении подтверждающих до-

кументов), ему разрешается сдать его в сроки до начала следующего рубеж-

ного контроля (если это неявка на второй рубежный контроль, тогда до нача-

ла итогового контроля). 

 

Таблица пересчета в традиционные оценки 

Бальная оценка    0..54 55...69 70…84  85...100 

Академическая 

оценка 
неудовл. удовл. хорошо отлично 

Зачет незачтено зачтено зачтено зачтено 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел – 2018 
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Предисловие 

Целью создания Фонда оценочных средств (ФОС) дисциплины «Селек-

ция и семеноводство сельскохозяйственных культур» является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС ВО, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 1017,   оценка качества осво-

ения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций 

по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность 

(профиль) научной специальности – 06.01.05 –  Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений. 

ФОС по дисциплине решает задачи: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности по селекции и семеноводству сельскохозяй-

ственных культур: научно-исследовательской деятельности и преподаватель-

ской деятельности по образовательной программе высшего образования «Се-

лекция и семеноводство сельскохозяйственных культур»; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компе-

тенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями 

и практическими навыками для профессиональной деятельности образова-

тельной программе высшего образования «Селекция и семеноводство сель-

скохозяйственных культур»; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук.  

Назначение фонда оценочных средств: предназначен для оценки сте-

пени достижения запланированных результатов обучения по основной про-

фессиональной образовательной программе аспирантуры «Селекция и семе-

новодство сельскохозяйственных культур»  

Нормативные документы 

  ФОС разработан на основе Федерального государственного стандарта 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 1017 по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность (профиль) научной 

специальности – 06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений (уровень подготовки кадров высшей квалификации), программы 

дисциплины «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур». 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) и ее 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Уровни осво-

ения компе-

тенции 

Наименование оценочного 

средства 
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формулировка Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

ОПК-1 – 

владение мето-

дологией теоре-

тических и экс-

перименталь-

ных исследова-

ний в области 

сельского хо-

зяйства, агро-

номии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий произ-

водства сель-

скохозяй-

ственной про-

дукции 

1. Основные задачи и 

направления селекции. 

2. Биологические основы 

селекции. 

3. Генетические основы 

селекции. 

4. Исходный материал в 

селекции растений. 

5. Методы отбора. 

6. Внутривидовая и отда-

лённая гибридизация. 

7. Экспериментальный 

мутагенез. 

8. Использование полип-

лоидии, анеуплодии, га-

плоидии в селекции рас-

тений. 

9. Селекция гетерозисных 

гибридов. 

10. Организация и техника 

селекционного процес-

са. 

11. Теоретические основы 

семеноводства. 

12. Технология производ-

ства семенного матери-

ала. 

Пороговый  Вопросы для са-

мопроверки, со-

беседование 

Вопросы к 

экзамену, 

итоговые те-

сты 

Повышен-

ный  

Тестирование 

Высокий Задания для само-

стоятельной рабо-

ты, решение ситу-

ационных и прак-

тических задач. 

Тестирование 

ОПК-3 –  

способность к 

разработке но-

вых методов 

исследования и 

их применению 

в области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяй-ственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий произ-

водства сель-

скохозяй-

ственной про-

1. Основные задачи и 

направления селекции. 

2. Биологические основы 

селекции. 

3. Генетические основы 

селекции. 

4. Исходный материал в 

селекции растений. 

5. Методы отбора. 

6. Внутривидовая и отда-

лённая гибридизация. 

7. Экспериментальный 

мутагенез. 

8. Использование полип-

лоидии, анеуплодии, га-

плоидии в селекции рас-

тений. 

9. Селекция гетерозисных 

гибридов. 

10. Организация и техника 

селекционного процес-

са. 

Пороговый  Вопросы для са-

мопроверки, со-
беседование 

Вопросы к 

экзамену, 

итоговые те-

сты 

Повышен-

ный  

Тестирование 

Высокий Задания для само-
стоятельной рабо-

ты, решение ситу-

ационных и прак-

тических задач. 

Тестирование 
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дукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

11. Теоретические основы 

семеноводства. 

12. Технология производ-

ства семенного матери-

ала. 

ПК-1 –  

способность 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

научно-

исследователь-

скую работу по 

селекции и се-

меноводству 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур с использо-

ванием новых 

методов, мето-

дик, способов  

биохимии, био-

технологии, фи-

зиологии, ген-

ной инженерии 

1. Основные задачи и 

направления селекции. 

2. Биологические основы 

селекции. 

3. Генетические основы 

селекции. 

4. Исходный материал в 

селекции растений. 

5. Методы отбора. 

6. Внутривидовая и отда-

лённая гибридизация. 

7. Экспериментальный 

мутагенез. 

8. Использование полип-

лоидии, анеуплодии, га-

плоидии в селекции рас-

тений. 

9. Селекция гетерозисных 

гибридов. 

10. Организация и техника 

селекционного процес-

са. 

11. Теоретические основы 

семеноводства. 

12. Технология производ-

ства семенного матери-

ала. 

Пороговый  Вопросы для са-

мопроверки, со-

беседование 

Вопросы к 

экзамену, 

итоговые те-

сты 

Повышен-

ный  

Тестирование 

Высокий Задания для само-

стоятельной рабо-

ты, решение ситу-

ационных и прак-
тических задач. 

Тестирование 

ПК-2 –  

способность 

применить зна-

ния современ-

ных достиже-

ний в области 

генетики, био-

технологии, фи-

зиологии, био-

химии для ре-

шения ком-

плексных ис-

следователь-

ских задач се-

лекции и семе-

новодства в 

процессе оцен-

ки, получении 

исходного ма-

1. Основные задачи и 

направления селекции. 

2. Биологические основы 

селекции. 

3. Генетические основы 

селекции. 

4. Исходный материал в 

селекции растений. 

5. Методы отбора. 

6. Внутривидовая и отда-

лённая гибридизация. 

7. Экспериментальный 

мутагенез. 

8. Использование полип-

лоидии, анеуплодии, га-

плоидии в селекции рас-

тений. 

9. Селекция гетерозисных 

гибридов. 

Пороговый  Вопросы для са-

мопроверки, со-

беседование 

Вопросы к 

экзамену, 

итоговые те-

сты 

Повышен-

ный  

Тестирование 

Высокий Задания для само-

стоятельной рабо-

ты, решение ситу-

ационных и прак-

тических задач. 

Тестирование 
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териала, сортов, 

гибридов сель-

скохозяй-

ственных куль-

тур 

10. Организация и техника 

селекционного процес-

са. 

11. Теоретические основы 

семеноводства. 

12. Технология производ-

ства семенного матери-

ала. 

ПК-4 –  

способность 

организовывать 

и проводить ги-

бридологиче-

ский анализ 

растений при 

свободном ком-

биниро-вании и 

сцеплении ге-

нов в целях со-

здания доноров 

источников с 

идентифициро-

ванными гена-

ми морфоло-

гических и хо-

зяйственно- 

ценных призна-

ков растений 

1. Основные задачи и 

направления селекции. 

2. Биологические основы 

селекции. 

3. Генетические основы 

селекции. 

4. Исходный материал в 

селекции растений. 

5. Методы отбора. 

6. Внутривидовая и отда-

лённая гибридизация. 

7. Экспериментальный 

мутагенез. 

8. Использование полип-

лоидии, анеуплодии, га-

плоидии в селекции рас-

тений. 

9. Селекция гетерозисных 

гибридов. 

10. Организация и техника 

селекционного процес-

са. 

11. Теоретические основы 

семеноводства. 

12. Технология производ-

ства семенного матери-

ала. 

Пороговый  Вопросы для са-

мопроверки, со-

беседование 

Вопросы к 

экзамену, 

итоговые те-

сты 

Повышен-

ный  

Тестирование 

Высокий Задания для само-

стоятельной рабо-

ты, решение ситу-

ационных и прак-

тических задач. 

Тестирование 

ПК-5 –  

способность 

применять ге-

нетико-

1. Основные задачи и 

направления селекции. 

2. Биологические основы 

селекции. 

Пороговый  Вопросы для са-

мопроверки, со-

беседование 

Вопросы к 

экзамену, 

итоговые те-

сты 
Повышен-

ный  

Тестирование 
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статистические 

методы для 

оценки и анали-

за полученных 

эксперимен-

тальных дан-

ных, оценки, 

анализа, отбора 

и создания ис-

ходного мате-

риала, сортов и 

гибридов сель-

скохозяй-

ственных куль-

тур 

 

3. Генетические основы 

селекции. 

4. Исходный материал в 

селекции растений. 

5. Методы отбора. 

6. Внутривидовая и отда-

лённая гибридизация. 

7. Экспериментальный 

мутагенез. 

8. Использование полип-

лоидии, анеуплодии, га-

плоидии в селекции рас-

тений. 

9. Селекция гетерозисных 

гибридов. 

10. Организация и техника 

селекционного процес-

са. 

11. Теоретические основы 

семеноводства. 

12. Технология производ-

ства семенного матери-

ала. 

Высокий Задания для само-

стоятельной рабо-

ты, решение ситу-

ационных и прак-

тических задач. 

Тестирование 

2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

приобретенных компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

 

Код  

контро-

лируемой 

компе-

тенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП Технологии 

формирования пороговый (базовый) 

(удовлетворительно)  

55-69 баллов 

повышенный 

(хорошо)  

70-84 баллов 

высокий (от-

лично)  

85-100 баллов 

ОПК-1 Знает: современное 

определение науки, её 

место в культуре, но-

вые функции в реше-

нии глобальных про-

блем современности; 

идеалы и критерии 

научного знания; ос-

новные концепции; 

типы исследований; 

основные принципы 

методологии проведе-

ния фундаментальных 

и прикладных исследо-

ваний; организацион-

ные основы планирова-

ния и закладки экспе-

риментов; новые пер-

Знает: 

методы и способы 

проведения си-

стемного анализа 

выполненных экс-

периментальных 

исследований в 

определённой по-

следовательно-сти, 

которая заключает-

ся в выявлении 

проблемы, разра-

ботке метода её 

решения и реализа-

ции данной про-

блемы; методы 

установления взаи-

мосвязи факторов 

Знает: мораль-

ные принципы 

методологии 

научных иссле-

дований; норма-

тивы, методы, 

методики прове-

дения теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти агрономи-

ческих наук; ме-

тоды прогнози-

рования послед-

ствий опасных 

для сельского 

хозяйства метео-

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

репродук-

тивных, рекон-

струк-тивных, 

творческих 

приёмов обу-

чения. Само-

стоятель-ная 

работа 
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спективные технологии 

производства сельско-

хозяйственных куль-

тур; методологические 

принципы формирова-

ния систем растение-

водства; законы разви-

тия природы 

формирования 

урожайности 

рологических 

явлений (замо-

розки, ливни, 

засуха и т.д.) на 

формирование 

урожайности 

сортов и гибри-

дов; методы 

внедрения новых 

технологий в 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность и в произ-

водство; методы  

разработки про-

грамм исследо-

вания (теорети-

ческого, эмпи-

рического) и их 

методического 
обеспечения с 

использованием 

новейших 

средств 

Умеет: применить 

научные знания, идеа-

лы, критерии, основные 

концепции  современ-

ных научных знаний в 

решении научных про-

блем   и проведении 

исследований; 

типы исследований и 

основные принципы 

методологии  в прове-

дении фундаменталь-

ных и прикладных ис-

следованиях; организа-

ционные основы пла-

нирования для  заклад-

ки экспериментов; ис-

пользовать законы раз-

вития природы, новые 

перспективные техно-

логии производства 

сельскохозяйственных 

культур,  методологи-

ческие принципы в 

формировании систем 

растениеводства. 

Умеет: проводить 

системный анализ 

выполненных экс-

периментальных 

исследований в 

определённой по-

следовательно-сти, 

которая заключает-

ся в выявлении 

научных проблем, 

разработать метода 

их решения и реа-

лизации; устанав-

ливать взаимосвязь 

факторов, форми-

рующих урожай-

ность сельскохо-

зяйствен-ных куль-

тур  

Умеет: приме-

нить моральные 

принципы мето-

дологии научных 

исследований, 

нормативы, ме-

тоды, методики в 

проведении тео-

ретических и 

эксперименталь-

ных исследова-

ний в области 

агрономических 

наук; методы и 

способы прогно-

зирования по-

следствий опас-

ных для сельско-

го хозяйства ме-

теорологических 

явлений (замо-

розки, ливни, 

засуха и т.д.) на 

формирование 

урожайности 

сортов и гибри-
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дов; проводить и 

организовывать 

исследования 

окружающей 

среды для выяв-

ления ее воз-

можностей и ре-

сурсов и пути 

внедрения их в 

производство; 

методы внедре-

ния новых тех-

нологий в науч-

но-

исследователь-

скую деятель-

ность и в произ-

водство; сделать 

правильный и 

обоснованный 

выбор тематики 

с учётом  новиз-

ны и проблемы 

исследований;  

разрабатывать 

программы ис-

следования (тео-

ретического, эм-

пирического) и 

их методическо-

го обеспечения с 

использованием 

новейших 
средств 

Владеет: научными 

знаниями, идеалами, 

критериями, концепци-

ями в области селекции 

и семеноводства сель-

скохозяйственных 

культур;   

основные концепциями 

и принципы методоло-

гии проведения фунда-

ментальных и приклад-

ных исследований; ор-

ганизационными осно-

вами планирования и 

закладки эксперимен-

тов; новыми перспек-

тивными технологиями 

Владеет: методами 

и способами прове-

дения  системного 

анализа выполнен-

ных эксперимен-

тальных исследо-

ваний в определён-

ной последователь-

но-сти, которая за-

ключается в выяв-

лении научной 

проблемы, метода-

ми разработки для 

решения и реализа-

ции данной науч-

ной проблемы; ме-

тодами и способа-

Владеет: 

моральными 

принципами ме-

тодологии науч-

ных исследова-

ний; норматива-

ми, методами, 

методиками про-

ведения теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

исследований в 

области агроно-

мических наук; 

методами про-

гнозирования 

последствий 
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производства сельско-

хозяйственных культур,  

методологическими 

принципами формиро-

вания систем растение-

водства с учётом  зако-

нов развития природы 

ми установлении 

взаимосвязи факто-

ров. 

формирующих 

урожайность ги-

бридов и сортов 

сельскохозяйствен-

ных культур   

опасных для 

сельского хозяй-

ства метеороло-

гических явле-

ний (заморозки, 

ливни, засуха и 

т.д.) на форми-

рование урожай-

ности сортов и 

гибридов; спо-

собностью про-

водить и органи-

зовывать иссле-

дования окру-

жающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов и пути 

внедрения их в 

производство; 

методами внед-

рения новых 

технологий в 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность и в произ-

водство; способ-

ностью к обос-

нованному вы-

бору тематики и 

проблемы иссле-

дований; спо-

собностям адек-

ватного опреде-

ления объекта, 

предмета и цели 

исследования; 

методами  разра-

ботки программ 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

и их методиче-

ского обеспече-

ния с использо-

ванием новей-

ших средств 

ОПК-3 Знает:  

методы и методики 

проведения исследова-

Знает: 

основы анализа 

научной  информа-

Знает: 

основные терми-

ны, понятия в 

Лекции и 

практические 

занятия с ис-
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ний; последние дости-

жения в области мето-

дик в агрономии; мето-

ды анализа полученных 

экспериментальных 

данных; принципы 

планирования, закладки  

и проведения научно-

исследовательской ра-

боты; знает основы за-

щиты авторских прав 

ции; как использо-

вать теоретические 

знания для генера-

ции новых идей, 

разработке новых 

методов и методик; 

как выполнять ос-

новные измерения, 

необходимые в хо-

де проведения 

научной работы; 

как оформлять и 

подавать заявки на 

научное изобрете-

ние для защиты 

собственных автор-

ских прав 

селекции и се-

меноводстве, в 

смежных агро-

номических 

науках; базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов; мето-

ды наблюдения, 

описания, клас-

сификацию био-

логических объ-

ектов в научно-

исследователь-

ской работе; мо-

ральные прин-

ципы при внед-

рении новых 

технологий в 

научную дея-

тельность, в 

производство с 

учётом соблю-

дения авторских  

прав разработ-

чиков научно-

технической  

продукции 

пользованием 

активных и 

репродук-

тивных, рекон-

струк-тивных, 

творческих 

приёмов обу-

чения. Само-

стоятель-ная 

работа 

Умеет: 

применить в научно-

исследовательской ра-

боте  

методы и методики 

проведения исследова-

ний; последние дости-

жения в области мето-

дик в агрономии; мето-

ды анализа полученных 

экспериментальных 

данных; принципы 

планирования, закладки  

и проведения научно-

исследовательской ра-

боты; 

основы защиты автор-

ских прав 

Умеет: 

системно анализи-

ровать информа-

цию; использовать 

теоретические зна-

ния для генерации 

новых идей, разра-

ботке новых мето-

дов и методик; 

применять новые 

методы и методики 

в проведении науч-

ных эксперимен-

тов; выполнять ос-

новные измерения, 

необходимые в хо-

де проведения 

научной работы; 

оформить и подать 

заявки на научное 

изобретение для 

защиты собствен-

Умеет: 

использовать 

основные терми-

ны, понятия в 

селекции и се-

меноводстве, в 

смежных агро-

номических 

науках; приме-

нить знания о 

разнообразии 

биологических 

объектов в ис-

следованиях, 

направленных на 

создание  устой-

чивости биосфе-

ры; использовать 

методы наблю-

дения, описания, 

классификации 

биологических 
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ных авторских прав объектов в науч-

но-

исследователь-

ской работе; 

ориентироваться 

профессиональ-

ных источниках 

информации 

(журналы, сай-

ты, образова-

тельные порталы 

и т.д.), использо-

вать моральные 

принципы при 

внедрении новых 

технологий в 

научную дея-

тельность, в 

производство с 

учётом соблю-

дения авторских  

прав разработ-

чиков научно-

технической  

продукции 

Владеет: 

методами и методиками 

проведения исследова-

ний; последними до-

стижениями в области 

методик в селекции и 

семеноводстве, агроно-

мии; методами анализа 

полученных экспери-

ментальных данных; 

принципами планиро-

вания, закладки  и про-

ведения научно-

исследовательской ра-

боты; основами и по-

ложениями  защиты 

авторских прав 

Владеет: 

системным анали-

зом информации; 

умением использо-

вать теоретические 

знания для генера-

ции новых идей, 

разработке новых 

методов и методик; 

умением применять 

новые методы и 

методики в прове-

дении научных 

экспериментов; 

способностью вы-

полнять основные 

измерения, необхо-

димые в ходе про-

ведения научной 

работы; способно-

стью оформить и 

подать заявки на 

научное изобрете-

ние для защиты 

собственных автор-

ских прав 

Владеет: 

основными тер-

минами, поняти-

ями в селекции и 

семеноводстве, в 

смежных агро-

номических 

науках; базовы-

ми представле-

ниями о разно-

образии биоло-

гических объек-

тов; пониманием 

значения био-

разнообразия для 

устойчивости 

биосферы; спо-

собностью ис-

пользовать ме-

тоды наблюде-

ния, описания, 

классификации 

биологических 

объектов в науч-

но-

исследователь-
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ской работе; 

способами ори-

ентирования в 

профессиональ-

ных источниках 

информации 

(журналы, сай-

ты, образова-

тельные порталы 

и т.д.), мораль-

ными принципа-

ми при внедре-

нии новых тех-

нологий в науч-

ную деятель-

ность в произ-

водство с учётом 

соблюдения ав-

торских  прав 

разработчиков 

научно-

технической  

продукции 

ПК-1 Знает: 

Основы планирования 

и оформления полевых 

и лабораторных иссле-

дований; методику, 

технику и технологиче-

ские схемы селекцион-

ного и семеноводческо-

го процессов; принци-

пы разработки и со-

вершенствование раз-

личных методов отбо-

ра, внутривидовой и 

отдаленной гибридиза-

ции, создания исходно-

го материала; основные 

цели и задачи селекци-

онной работы; основ-

ные достижения в се-

лекции сортов и гибри-

дов сельскохозяйствен-

ных культур; методы 

оценки урожайных, 

адаптивных и других 

хозяйственно-ценных 

свойств исходного ма-

териала сортов, гибри-

дов; принципы эколого- 

Знает: 

методы и методики 

генетики, физиоло-

гии растений, био-

химии в процессе 

создания исходного 

материала, сортов и 

гибридов; планиро-

вание и ведение 

селекционной ра-

боты; методы 

оценки и отбора 

селекционного ма-

териала по морфо-

логическим и хо-

зяйственно- цен-

ным признакам; 

способы подбора 

сортов и гибридов 

для конкретного 

хозяйства или ре-

гиона выращива-

ния; апробацию 

семеноводческих 

посевов и законо-

мерности их убор-

ки; технологии вы-

ращивания семен-

Знает: 

основы, концеп-

ции, положения 

селекции и се-

меноводства 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, методы  и 

методики прове-

дения научно-

исследователь-

ской работы по 

селекции и се-

меноводству; 

основы экологи-

ческого, анато-

мо-

морфологиче-

ского, эмбриоло-

гиче-ского, фи-

зиолого- биохи-

мического и ци-

толого-

генетического 

изучения исход-

ного материала; 

методы исполь-

зования расти-

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

репродук-

тивных, рекон-

струк-тивных, 

творческих 

приёмов обу-

чения. Само-

стоятель-ная 

работа 
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географического райо-

нирования сортов ги-

бридов  зонального 

размещения семено-

водческих посевов; 

методы и приемы под-

держивания генетиче-

ской идентичности сор-

тов и гибридов;  

методику и технику 

воспроизводства ори-

гинальных сортовых 

семян и посадочного 

материала, сохранения 
сортовой чистоты, сор-

тового и семенного 

контроля, анализа уро-

жайных и посевных ка-

честв семян (посадоч-

ного материала) в про-

цессе семеноводства 

ного материала на 

семеноводческих 

посевах сельскохо-

зяйствен-ных куль-

тур. 

тельных ресур-

сов для создания 

форм с новыми 

признаками и 

свойствами для 

селекции 

Умеет: 

применить основы пла-

нирования и оформле-

ния, методику, технику, 

технологические схемы 

селекционного и семе-

новодческого процес-

сов в полевых и лабо-

раторных исследова-

ний;  методы отбора, 

внутривидовую и отда-

ленную гибридизацию 

для  создания исходно-

го материала; приме-

нить основные дости-

жения в селекции для 

получения сортов и ги-

бридов сельскохозяй-

ственных культур; ис-

пользовать методы 

оценки урожайных, 

адаптивных и других 

хозяйственно-ценных 

свойств исходного ма-

териала, сортов, гибри-

дов в селекционно-

семеноводческой рабо-

те; применить принци-

пы эколого- географи-

ческого районирования 

Умеет: 

анализировать 

научную информа-

цию; применять 

методы и методики 

генетики, физиоло-

гии растений, био-

химии в процессе 

создания исходного 

материала сортов 

гибридов; самосто-

ятельно планиро-

вать и вести селек-

ционную работу; 

применять методы 

оценки и отбора 

селекционного ма-

териала по морфо-

логическим и хо-

зяйственно- цен-

ным признакам; 

создавать исход-

ный материал, сор-

та и гибриды; осу-

ществлять подбор 

сортов и гибридов 

для конкретного 

хозяйства или ре-

гиона выращива-

ния; проводить  

Умеет: 

Применить зна-

ния по селекции 

и семеноводству 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, методы и 

методики прове-

дения научно-

исследователь-

ской работы в   

селекционном 

процессе созда-

ния сортов и ги-

бридов; внедрить 

в селекционный 

процесс новые 

методы и мето-

дики; строить 

селекционную и 

семноводческую 

работу основы-

ваясь экологиче-

ских, анатомо-

морфологиче-

ских, эмбриоло-

гических, фи-

зиолого- биохи-

мических и ци-

толого-
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сортов гибридов  для 

зонального размещения 

семеноводческих посе-

вов; 

применить методы и 

приемы в целях под-

держивания генетиче-

ской идентичности сор-

тов и гибридов; 

применить методы, ме-

тодику и технику для 

воспроизводства ори-

гинальных сортовых 

семян и посадочного 

материала, сохранения 

сортовой чистоты, сор-

тового и семенного 

контроля, анализа уро-

жайных и посевных ка-

честв семян (посадоч-

ного материала) в про-

цессе семеноводства 

апробацию семено-

водческих посевов 

и их уборку; при-

менять и контроли-

ровать правиль-

ность применения 

выбранных техно-

логий выращива-

ния семенного ма-

териала на семено-

водческих посевах 

сельскохозяйствен-

ных культур 

генетических 

закономерностях 

и характеристи-

ках  исходного 

материала; ис-

пользовать рас-

тительные ре-

сурсов для со-

здания форм с 

новыми призна-

ками и свой-

ствами для се-

лекции 

Владеет Владеет: 

способностями –

анализировать 

научную информа-

цию; применять 

методы и методики 

генетики, физиоло-

гии растений, био-

химии в процессе 

создания исходного 

материала сортов 

гибридов; самосто-

ятельно планиро-

вать и вести селек-

ционную работу; 

применять методы 

оценки и отбора 

селекционного ма-

териала по морфо-

логическим и хо-

зяйственно- цен-

ным признакам; 

создавать исход-

ный материал, сор-

та и гибриды; осу-

ществлять подбор 

сортов и гибридов 

для конкретного 

хозяйства или ре-

Владеет: 

знаниями по се-

лекции и семе-

новодству сель-

скохозяйствен-

ных культур, ме-

тодами и мето-

диками проведе-

ния научно-

исследователь-

ской работы; 

способностью 

внедрять в се-

лекционный 

процесс новые 

методы и мето-

дики; основами 

создания исход-

ного материала, 

используя  эко-

логические, ана-

томо-

морфологиче-

ские, эмбриоло-

гические, физио-

лого- биохими-

ческие и цитоло-

го-генетические  

закономерности 
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гиона выращива-

ния; проводить  

апробацию семено-

водческих посевов 

и их уборку; при-

менять и контроли-

ровать правиль-

ность применения 

выбранных техно-

логий выращива-

ния семенного ма-

териала на семено-

водческих посевах 

сельскохозяйствен-

ных культур 

и свойства рас-

тений; 

методами ис-

пользования рас-

тительных ре-

сурсов для со-

здания форм с 

новыми призна-

ками и свой-

ствами для се-

лекции 

ПК-2 Знает: 

современные достиже-

ния в области генетики, 

биотехнологии, физио-

логии, биохимии, кото-

рые возможно приме-

нить в процессе селек-

ционной работы для 

создания сортов и ги-

бридов сельскохозяй-

ственных культур с за-

данными параметрами; 

основы составления и 

планирования ком-

плексных исследова-

ний; методы оценки и 

отбора растений в про-

цессе получения ис-

ходного материала, со-

здания сортов и гибри-

дов 

Знает: 

новые технологии 

процессов в обла-

сти селекции и ге-

нетики сельскохо-

зяйственных куль-

тур; новые дости-

жения и научные 

разработки генети-

ки, физиологии 

растений, биотех-

нологии; методы 

создания высоко-

урожайных гибри-

дов и сортов  с вы-

сокими качествен-

ными показателя-

ми, применяя со-

временные техно-

логии с использо-

ванием молекуляр-

ных маркеров; пути 

использования ге-

нетических кол-

лекций для созда-

ния доноров хозяй-

ственно- ценных 

признаков; методы 

создания сортов, 

гибридов на основе 

доноров ценных 

агрономических 

признаков; методы 

биотехнологии 

(культура тканей, 

клеток, пыльников, 

Знает: 

новые техноло-

гии, культуру 

научного иссле-

дования 

в области селек-

ции и семено-

водства сельско-

хозяйственных 

культур, в том 

числе с исполь-

зованием но-

вейших инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

методы  исполь-

зования совре-

менного научно-

го и техническо-

го оборудования 

и компьютерные 

технологии для 

решения науч-

ных и практиче-

ских задач в 

процессе созда-

ния сортов и ги-

бридов; методи-

ки маркирования 

исходного мате-

риала, сортов, 

гибридов; мето-

дики контроля за 

генетической 

чистотой селек-

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

репродук-

тивных, рекон-

струк-тивных, 

творческих 

приёмов обу-

чения. Само-

стоятель-ная 

работа 
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соматическая ги-

бридизация, хромо-

сомная и генная 

инженерия и др.), 

методы искус-

ственного мутаге-

неза, полиплоидии, 

гаплоидии и др., 

применяемые в со-

здании нового ис-

ходного материала 

ционного и се-

меноводческого 

материала 

Умеет: 

применить современ-

ные достижения в об-

ласти генетики, био-

технологии, физиоло-

гии, биохимии для со-

здания сортов и гибри-

дов сельскохозяйствен-

ных культур с задан-

ными параметрами;  

планировать и прово-

дить комплексные ис-

следования; методы 

оценки и отбора расте-

ний в процессе получе-

ния исходного матери-

ала, создания сортов и 

гибридов 

Умеет: 

разрабатывать и 

составлять меро-

приятия по эффек-

тивному использо-

ванию новых тех-

нологических про-

цессов в области 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур; 

организовывать 

научно-

исследовательские 

работы в области 

селекции сельско-

хозяйственных 

культур с учётом 

новых достижений 

и научных разрабо-

ток генетики, фи-

зиологии растений, 

биотехнологии; со-

здавать высоко-

урожайные сорта и 

гибриды с высоки-

ми качественными 

показателями, при-

меняя современные 

технологии с ис-

пользованием мо-

лекулярных марке-

ров; использовать 

генетические кол-

лекции для созда-

ния доноров хозяй-

ственно- ценных 

признаков; созда-

вать сорта, гибри-

ды на основе доно-

Умеет: 

применить но-

вые технологии, 

культуру науч-

ного исследова-

ния в области 

селекции и се-

меноводства 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, в том числе 

с использовани-

ем новейших 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

выбрать и твор-

чески использо-

вать современ-

ное научное и 

техническое 

оборудование и 

компьютерные 

технологии для 

решения науч-

ных и практиче-

ских задач в 

процессе созда-

ния сортов и ги-

бридов; приме-

нить методики 

маркирования 

исходного мате-

риала, сортов, 

гибридов; мето-

дики контроля за 

генетической 

чистотой селек-

ционного и се-

меноводческого 
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ров ценных агро-

номических при-

знаков; применять  

методы биотехно-

логии (культура 

тканей, клеток, 

пыльников, сома-

тическая гибриди-

зация, хромосомная 

и генная инженерия 

и др.), методы ис-

кусственного мута-

генеза, полиплои-

дии, гаплоидии и 

др. при создании 

нового исходного 

материала; 

составлять и орга-

низовывать меро-

приятия по эффек-

тивному использо-

ванию технологи-

ческих процессов в 

области селекции и 

генетики сельско-

хозяйственных 

культур 

материала 

 

 

 

 

 

Владеет: 

методами, методиками 

создания сортов и ги-

бридов сельскохозяй-

ственных культур с за-

данными параметрами 

с использованием со-

временных достижений 

в области генетики, 

биотехнологии, физио-

логии, биохимии; спо-

собами составления и 

планирования ком-

плексных исследова-

ний; методами оценок и 

отбора растений в про-

цессе получения ис-

ходного материала, со-

здания сортов и гибри-

дов 

Владеет: 

способностями 

разрабатывать и 

составлять меро-

приятия по эффек-

тивному использо-

ванию новых тех-

нологических про-

цессов в области 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур; 

организовывать 

научно-

исследовательские 

работы в области 

селекции сельско-

хозяйственных 

культур с учётом 

новых достижений 

и разработок гене-

тики, физиологии 

растений, биотех-

нологии; методами 

Владеет: 

новыми техноло-

гиями, 

культурой науч-

ного исследова-

ния в области 

селекции и се-

меноводства 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, в том числе 

с использовани-

ем новейших 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

способностью и 

готовностью 

профессиональ-

но выбирать и 

творчески ис-

пользовать со-

временное науч-

ное и техниче-
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создания высоко-

урожайные сортов 

и гибридов с высо-

кими качественны-

ми показателями,  

применяя совре-

менные технологии 

с использованием 

молекулярных мар-

керов; методами 

использования ге-

нетических кол-

лекций для созда-

ния доноров хозяй-

ственно ценных 

признаков; способ-

ностями создавать 

сорта, гибриды на 

основе доноров 

ценных агрономи-

ческих признаков; 

применять  методы 

биотехнологии 

(культура тканей, 

клеток, пыльников, 

соматическая ги-

бридизация, хромо-

сомная и генная 

инженерия и др.), 

способностями 

применять методы 

искусственного му-

тагенеза, полипло-

идии, гаплоидии и 

др. в целях созда-

ния нового исход-

ного материала; 

 умением  совер-

шенствовать  мето-

ды и приемы се-

лекционно-

семеноводческой 

работы; умением 

составлять и орга-

низовывать меро-

приятия по эффек-

тивному использо-

ванию технологи-

ческих процессов в 

области селекции и 

генетики сельско-

ское оборудова-

ние и компью-

терные техноло-

гии для решения 

научных и прак-

тических задач в 

процессе созда-

ния сортов и ги-

бридов; методи-

ками маркирова-

ния исходного 

материала, сор-

тов, гибридов; 

методиками кон-

троля за генети-

ческой чистотой 

селекционного и 

семеноводческо-

го материала 
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хозяйствен-ных 

культур 

ПК-4 Знает: 

законы Менделя; гене-

тические закономерно-

сти наследования и из-

менчивости признаков; 

закономерности насле-

дования родительских 

признаков гибридным 

потомством в первом, 

втором и последующих 

поколениях; морфоло-

гические и хозяйствен-

но ценные признаки 

растений; генетические 

термины; генетические 

механизмы, происхо-

дящие в комбинациях 

скрещивания при сво-

бодном комбинирова-

нии и сцеплении генов; 

хромосомную теорию 

наследственности, мо-

лекулярные основы 

наследственности;  ци-

тологические основы и 

характер расщепления 

гибридов 

при моногибридном, 

ди- и полигибридном 

скрещиваниях 

Знает: 

особенности  ги-

бридологического 

анализа; методы 

определения связи 

между отдельными 

явлениями наслед-

ственности и из-

менчивости при-

знаков растений; 

знает как прово-

дить гибридологи-

ческий анализ рас-

тений при свобод-

ном комбинирова-

нии и сцеплении 

генов; способы ре-

шения генетиче-

ских задач по 

наследованию при-

знаков; методы 

статического ана-

лиза при изучении 

генетической и мо-

дификационной 

изменчивости, рас-

крытия явление 

доминирования и 

рецессивности при-

знаков, установле-

ния вероятностного 

характера их соот-

ношения признаков 

при расщеплении, 

идентифицирова-

ния генов морфо-

логических призна-

ков, степени доми-

нирования хозяй-

ственно ценных 

признаков; способы 

оценки, выделения 

генотипов для со-

здания доноров ис-

точников хозяй-

ственно ценных 

признаков с иден-

тифицированными 

генами 

Знает: генети-

ческие методы в 

селекции сортов 

и гибридов сель-

скохозяй-

ственных куль-

тур; методы 

управления 

наследствен-

ностью и измен-

чивостью гено-

типов для полу-

чения коллекци-

онных образцов, 

источников цен-

ных агрономиче-

ских признаков, 

в целях управле-

ния их индиви-

дуальным разви-

тием; основы 

статистической 

обработки ре-

зультатов опы-

тов, основы си-

стематизации и 

обобщения ин-

формации по со-

зданию и ис-

пользованию ге-

нетических ре-

сурсов 

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

репродук-

тивных, рекон-

струк-тивных, 

творческих 

приёмов обу-

чения. Само-

стоятель-ная 

работа 



47 

Умеет: 

Применить законы 

Менделя для установ-

ления и объяснения  

генетических законо-

мерностей наследова-

ния и изменчивости 

признаков, закономер-

ностей наследования 

родительских призна-

ков гибридным потом-

ством в первом, втором 

и последующих поко-

лениях; определить и 

объяснить генетические 

механизмы, происхо-

дящие в комбинациях 

скрещивания при сво-

бодном комбинирова-

нии и сцеплении генов; 

установить молекуляр-

ные основы наслед-

ственности с точки зре-

ния хромосомной тео-

рии наследственности;  

определить и объяснить 

цитологические основы 

и характер расщепле-

ния гибридов 

при моногибридном, 

ди- и полигибридном 

скрещиваниях 

Умеет: 

применять в селек-

ционной работе ре-

зультаты гибридо-

логического анали-

за; установить 

связь между от-

дельными явлени-

ями наследствен-

ности и изменчиво-

сти признаков рас-

тений; проводить 

гибридологический 

анализ растений 

при свободном 

комбинировании и 

сцеплении генов; 

решать генетиче-

ские задачи по 

наследованию при-

знаков; работать с 

генетическими кар-

тами; применять 

методы статическо-

го анализа при изу-

чении генетической 

и модификацион-

ной изменчивости; 

раскрыть явление 

доминирования и 

рецессивности при-

знаков, и вероят-

ностный характер 

их соотношения 

при расщеплении; 

идентифицировать 

гены морфологиче-

ских признаков; 

установить степень 

доминирования  

хозяйственно- цен-

ных признаков; 

оценить, выделить 

генотипы для со-

здания доноров ис-

точников хозяй-

ственно ценных 

признаков с иден-

тифицирован-ными 

генами 

Умеет: 

применить гене-

тические мето-

дов в селекции 

сортов и гибри-

дов сельскохо-

зяй-ственных 

культур; методы 

управления 

наследствен-

ностью и измен-

чивостью гено-

типов для полу-

чения коллекци-

онных образцов, 

источников цен-

ных агрономиче-

ских признаков, 

в целях управле-

ния их индиви-

дуальным разви-

тием; применить 

генетические 

знания и методы 

в селекционной 

работе; прово-

дить статистиче-

скую обработку 

результатов 

опытов, форму-

лировать выводы 

на основании 

полученных ре-

зультатов иссле-

дований; систе-

матизировать и 

обобщать ин-

формацию по 

созданию и ис-

пользованию ге-

нетических ре-

сурсов 

 

Владеет: Владеет: Владеет: 
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знаниями  

законов Менделя для 

установления генетиче-

ских закономерностей 

наследования и измен-

чивости признаков, за-

кономерностей насле-

дования родительских 

признаков гибридным 

потомством в первом, 

втором и последующих 

поколениях;  

владеет способностями 

применить установлен-

ные и морфологические 

и хозяйственно ценные 

признаки растений для 

создания сортов, ги-

бридов; умением при-

менить генетические 

механизмы, происхо-

дящие в комбинациях 

скрещивания при сво-

бодном комбинирова-

нии и сцеплении генов, 

в создании исходного 

материала, сортов, ги-

бридов; хромосомную 

теорию наследственно-

сти для установления и 

объяснения молекуляр-

ных основ наслед-

ственности;   

умеет объяснить харак-

тер расщепления ги-

бридов 

при моногибридном, 

ди- и полигибридном 

скрещиваниях с точки 

зрения  

цитологических основ. 

способами приме-

нения результатов 

гибридологическо-

го анализа в селек-

ционной работе; 

методами установ-

ления связи между 

отдельными явле-

ниями наслед-

ственности и из-

менчивости при-

знаков растений; 

умением проводить 

гибридологический 

анализ растений 

при свободном 

комбинировании и 

сцеплении генов; 

способностями ре-

шать генетические 

задачи по наследо-

ванию признаков; 

умением работать с 

генетическими кар-

тами и составлять 

генетические кар-

ты; способностями 

применять методы 

статического ана-

лиза при изучении 

генетической и мо-

дификационной 

изменчивости рас-

крытии явления 

доминирования и 

рецессивности при-

знаков  и вероят-

ностный характера 

их соотношения 

при расщеплении; 

способами иденти-

фицирова-ния ге-

нов морфологиче-

ских признаков и 

степени доминиро-

вания хозяйственно 

ценных признаков; 

умением оценить, 

выделить генотипы 

для создания доно-

ров источников хо-

способностью к 

теоретическим и 

эксперименталь-

ным исследова-

ниям с примене-

нием генетиче-

ских методов в 

селекции сортов 

и гибридов сель-

скохозяй-

ственных куль-

тур; методами 

управления 

наследствен-

ностью и измен-

чивостью гено-

типов для полу-

чения коллекци-

онных образцов, 

источников цен-

ных агрономиче-

ских признаков, 

в целях управле-

ния их индиви-

дуальным разви-

тием; способно-

стью и готовно-

стью применять 

генетические 

знания и методы 

в селекционной 

работе; способ-

ностью к обоб-

щению и стати-

стической обра-

ботке результа-

тов опытов, 

формулирова-

нию выводов на 

основании полу-

ченных резуль-

татов исследова-

ний; готовно-

стью системати-

зиро-вать и 

обобщать ин-

формацию по 

созданию и ис-

пользованию ге-

нетических ре-

сурсов 
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зяйственно ценных 

признаков с иден-

тифицирован-ными 

генами 

 

ПК-5 Знает: 

значение генетики и 

биометрии в селекци-

онной работе; основы 

применения генетико-

статистических мето-

дов в оценке и анализе 

полученных экспери-

ментальных данных 

селекционной работы; 

методы генетико-

статистического анали-

за и принципы их ис-

пользования в селекции 

растений; рамки кор-

ректного использова-

ния основных понятий, 

связанных с проведени-

ем генетико-

статистических мето-

дов; методы анализа, 

отбора и создания ис-

ходного материала в 

селекции сортов и ги-

бридов с использовани-

ем генетико-

статистического анали-

за 

Знает: 

методы генетиче-

ского, цитологиче-

ского, популяцион-

ного анализов в 

оценке, отборе и 

создании исходно-

го селекционного 

материала; основ-

ные определения 

генетико-

статистического 

анализа; основы 

отбора растений по 

заданным парамет-

рам и результатам 

проведения генети-

ческого, цитологи-

ческого, популяци-

онного анализов; 

факторы, влияю-

щие на проявление 

признаков расте-

ний; статистиче-

скую обработку 

полученных дан-

ных с использова-

нием информаци-

онных технологий; 

дисперсионный 

анализ исходных 

данных по коэффи-

циенту хозяйствен-

ной эффективности 

фотосинтеза у ги-

бридов F1; 

особенности про-

явления аддитив-

ных и неаддитив-

ных эффектов ге-

нов в наследование 

изучаемого призна-

ка на основе дис-

персионного анали-

за комбинационной 

способности; спо-

собы установления 

Знает: 

Методы 

генетико-

статистического 

анализа; основы  

применения ге-

нетико-

статистических 

методов в селек-

ции растений; 

основами ис-

пользования ре-

зультатов гене-

тико-

статистических 

методов в селек-

ционной работе 

по созданию ге-

нетических кол-

лекций, исход-

ного материала, 

гибридов и сор-

тов; математико-

статистические 

методы подбора 

пар для скрещи-

вания и получе-

ния гибридных 

комбинаций; 

факторы, влия-

ющие на реше-

ние и отбор рас-

тений по опре-

делённым при-

знакам; профес-

сиональ-ный 

язык предметной 

области.  

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

репродук-

тивных, рекон-

струк-тивных, 

творческих 

приёмов обу-

чения. Само-

стоятель-ная 

работа 
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доноров по коэф-

фициенту хозяй-

ственной эффек-

тивности фотосин-

теза по результатам 

расчёта эффектов 

ОКС; методы 

устанволения ком-

бинаций гибридов с 

высоким эффектом 

гетерозиса на осно-

ве определения ва-

рианс СКС 

 

Умеет: 

применить методы, 

способы генетики и 

биометрии в селекци-

онной работе; методы 

генетико-

статистического анали-

за и принципы их ис-

пользования в селекции 

растений; методы ана-

лиза, отбора и создания 

исходного материала в 

селекции сортов и ги-

бридов с использовани-

ем генетико-

статистического анали-

за 

Умеет:  

применить методы 

генетического, ци-

тологического, по-

пуляционного ана-

лизов в оценке, от-

боре и создании 

исходного селек-

ционного материа-

ла; формулировать 

основные опреде-

ления генетико-

статистического 

анализа; проводить 

отборы растений по 

заданным парамет-

рам результатам 

проведения генети-

ческого, цитологи-

ческого, популяци-

онного анализов; 

устанавливать фак-

торы, влияющие на 

проявление при-

знаков растений; 

проводить стати-

стическую обра-

ботку полученных 

данных с использо-

ванием информа-

ционных техноло-

гий; анализировать 

и сопоставлять 

проявление при-

знаков растений в 

процессе создания 

селекционного ма-

Умеет: 

применить мето-

ды генетико-

статистического 

анализа в селек-

ции растений; 

использовать ре-

зультаты генети-

ко-

статистических 

методов в селек-

ционной работе 

по созданию ге-

нетических кол-

лекций, исход-

ного материала, 

гибридов и сор-

тов; математико-

статистические 

методы подбора 

пар для скрещи-

вания и получе-

ния гибридных 

комбинаций; 

определять фак-

торы, влияющие 

на решение и от-

бор растений по 

определённым 

признакам; де-

монстрировать и 

доказывать по-

лученные ре-

зультаты 

 

 



51 

териала на основе 

результатов приме-

нения методов ге-

нетического, цито-

логического, попу-

ляционного анали-

зов; проверять со-

ответствие выдви-

нутых гипотез ре-

зультатам генети-

ко-статистического 

метода; умеет об-

суждать и анализи-

ровать результаты 

генетико-

статистических ме-

тодов;  провести 

дисперсионный 

анализ исходных 

данных по коэффи-

циенту хозяйствен-

ной эффективности 

фотосинтеза у ги-

бридов F1; 

установить вклад 

аддитивных и не-

аддитивных эффек-

тов генов в насле-

дование изучаемо-

го признака на ос-

нове дисперсион-

ного анализа ком-

бинационной спо-

собности; выявить 

эффективные доно-

ры по коэффициен-

ту хозяйственной 

эффективности фо-

тосинтеза по ре-

зультатам расчёта 

эффектов ОКС; вы-

явить комбинации 

гибридов с высо-

ким эффектом ге-

терозиса на основе 

определения вари-

анс СКС 

Владеет: 

знаниями, методами 

генетики и биометрии в 

селекционной работе; 

Владеет: 

методами генети-

ческого, цитологи-

ческого, популяци-

Владеет: 

методами гене-

тико-

статистического 
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умением применить 

генетико-

статистические методы 

в оценке и анализе по-

лученных эксперимен-

тальных данных селек-

ционной работы; уме-

нием корректного ис-

пользования основных 

понятий, связанных с 

проведением генетико-

статистических мето-

дов; методами анализа, 

отбора и создания ис-

ходного материала в 

селекции сортов и ги-

бридов с использовани-

ем генетико-

статистического анали-

за 

онного анализов в 

оценке, отборе и 

создании исходно-

го селекционного 

материала; умени-

ем формулировать 

основные опреде-

ления генетико-

статистического 

анализа; умением 

проводить отборы 

растений по задан-

ным параметрам 

результатам прове-

дения генетическо-

го, цитологическо-

го, популяционного 

анализов; способ-

ностями устанав-

ливать факторы, 

влияющие на про-

явление признаков 

растений; умением 

проводить стати-

стическую обра-

ботку полученных 

данных с использо-

ванием информа-

ционных техноло-

гий; способностями 

анализировать и 

сопоставлять про-

явление признаков 

растений в процес-

се создания селек-

ционного материа-

ла на основе ре-

зультатов приме-

нения методов ге-

нетического, цито-

логического, попу-

ляционного анали-

зов; умением про-

верять соответ-

ствие выдвинутых 

гипотез результа-

там генетико-

статистического 

метода; умением 

обсуждать и анали-

зировать результа-

анализа; способ-

ностью приме-

нить генетико-

статистические 

методы в селек-

ции растений; 

практическими 

навыками ис-

пользования ре-

зультатов гене-

тико-

статистических 

методов в селек-

ционной работе 

по созданию ге-

нетических кол-

лекций, исход-

ного материала, 

гибридов и сор-

тов; математико-

статистические 

методами подбо-

ра пар для скре-

щивания и полу-

чения гибридных 

комбинаций; 

способностью 

определять фак-

торы, влияющие 

на решение и от-

бор растений по 

определённым 

признакам; про-

фессиональным 

языком предмет-

ной области; 

способами и 

умением демон-

стрировать и до-

казывать полу-

ченные резуль-

таты 
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ты генетико-

статистических ме-

тодов;  методами 

дисперсионного 

анализа исходных 

данных по коэффи-

циенту хозяйствен-

ной эффективности 

фотосинтеза у ги-

бридов F1; 

способами опреде-

ления  вклад адди-

тивных и неадди-

тивных эффектов 

генов в наследова-

ние изучаемого 

признака на основе 

дисперсионного 

анализа комбина-

ционной способно-

сти; способами со-

здания эффектив-

ных доноров по ко-

эффициенту хозяй-

ственной эффек-

тивности фотосин-

теза по результатам 

расчёта эффектов 

ОКС; способами 

установления ком-

бинаций гибридов с 

высоким эффектом 

гетерозиса на осно-

ве определения ва-

рианс СКС 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы и шкалы их оценивания 

1.1. Тесты по проверке знаний 

 

1. Что такое селекция в понимании Н.И. Вавилова? 

а) наука об искусстве создания новых сортов; 

г) это наука, искусство и определенная отрасль с.- х. производства; 

д) технологический процесс, направленный на выведение новых сор-

тов. 

2.  Какие знания являются научной основой селекции полевых 

культур? 
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 а) математики, физики и химии; 

 б) генетики, ботаники, иммунитета, физиологи и биохимии рас-

тений; 

в) астрономии, геологии, и метеорологии. 

3. Сколько исторических этапов выделяют ученые в развитии селек-

ции полевых культур? 

а) два; 

б) четыре; 

в) шесть. 

4. Какие основные результаты были достигнуты в период примитив-

ной селекции? 

а) разработаны подходы по отбору полезных растений; 

б) определены и введены в культуру полезные для человека виды расте-

ний; 

в) организованы предприятия по созданию культурных видов растений. 

5. Какие основные достижения были сделаны в период народной 

(аналитической) селекции?  

а) впервые стали использоваться анализ отбираемых растений и их 

воспроизводство, что позволило создать местные сортообразцы высоко адапти-

рованные к экстремальным условиям произрастания, которые вошли в золотой 

фонд селекции; 

б) впервые стали создавать сорта, которые предназначались для широко 

использования населением;  

в) впервые разработаны научные основы искусственного отбора. 

6. Какие основные достижения были получены в период промыш-

ленной селекции? 

а) впервые были созданы профессиональные коллективы по улучше-

нию культурных растений с целью удовлетворения потребностей не только в 

пище, но и развивающейся промышленности в сырье; 

б) впервые селекция стала проводиться с применением технических 

средств; 

в) впервые стали создавать сорта по заказу отраслей развивающейся 

промышленности. 

7. Что отличает научную селекцию от других этапов ее истори-

ческого развития? 

а) впервые стали использовать научные знания и методы при создании 

новых сортов; 

б) впервые ученые стали участвовать в создании новых сортов; 

в) впервые сорта стали создавать в специализированных научных 

учреждениях. 

8. В чем сущность теории Дарвинизма? 

а) это учение о взаимодействии культурных и  диких видов растений в 

ценозе; 
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б) это учение о механизмах выживания культурных  видов в есте-

ственной природе; 

в) это учение о развитии органического мира земли путем естествен-

ного происхождения видов на основе изменчивости, отбора и наследственно-

сти. 

9.  Что такое наследственность? 

а) свойство организма обеспечивать материальную и функциональную 

преемственность между поколениями, а также обуславливать специфический 

характер индивидуального развития в определенных условиях внешней сре-

ды; 

б) определенная совокупность признаков и свойств  организма, кото-

рая передается последующим поколениям; 

в) определенный набор генов, обуславливающий специфический ха-

рактер индивидуального развития организма в определенных условиях 

внешней среды. 

10. Что понимают под центрами происхождения и формообразо-

вания культурных растений, открытыми Н.И.Вавиловым? 

а) первые крупные селекционные учреждения; 

б) территории земли,  где возникли определенные виды культурных 

растений    и где сосредоточено наибольшее их разнообразие; 

в) международные научные учреждения, специализирующиеся на се-

лекции в основном одной или нескольких культур, важных для региона. 

11.  О чем гласит закон гомологических рядов, сформулированный 

Н.И.Вавиловым? 

а) потомству передаются лишь те признаки и свойства родителей, ко-

торые определяются доминантными генами; 

б) отличительные признаки и свойства родителей передаются потом-

ству только 1и 2-го поколения; 

в) генетически близкие виды и роды растений имеют сходные, парал-

лельные ряды наследственных форм (гомологические ряды). 

12. Что  понимают под урожайностью сорта?  

а) массу зерна (или сухой массы у кормовых), полученную на единицу 

площади посева; 

б) массу зерна (или обшей сухой массы), со всего поля посева; 

в) массу зерна или вегетативных органов, сформированную одним 

растением. 

13. Что  понимают под продуктивностью?  

а) массу зерна или всех органов, сформированную одним растением. 

б) сухую массу, полученную с единицы площади агроценоза; 

в) массу зерна, образованную на единицу площади посева . 

14. В каком питомнике начинают проводить оценку селекционно-

го материала по урожайности?  

а) полевыми, вегетационными и лабораторными методами; 
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б) статистическими методами и использованием математического мо-

делирования; 

в) визуально и с применением технических средств. 

15. В каких питомниках проводят  оценку селекционного матери-

ала только по продуктивности?  

а) полевыми, вегетационными и лабораторными методами; 

б) статистическими методами и использованием математического мо-

делирования; 

в) визуально и с применением технических средств. 

16. Что понимают под технологичностью сорта? 

а) пригодность к механизированному возделыванию; 

б) пригодность для промышленного использования; 

в) устойчивость к полеганию. 

17. Что такое сорт? 

а) совокупность дикорастущих и культурных растений, произрастаю-

щих на одной территории; 

б) совокупность однородных по происхождению, морфобиологиче-

ским и хозяйственно-полезным признакам культурных растений, отобранных 

человеком с целью повышения урожайности  и качества сельскохозяйствен-

ной продукции; 

в) это агроценоз,  сформированный из растений одной  культуры. 

18. Как классифицируются сорта полевых культур по происхожде-

нию? 

а) местные сортопопуляции и селекционные; 

б) примитивные, старые, новые и перспективные. 

19. Как классифицируются сорта полевых культур по методам со-

здания? 

а) линейные, гибридные, мутантные, полиплоидные, гетерозисные; 

б) искусственные, естественные, промышленные, специализирован-

ные. 

20. Какие «недостатки» имеют современные сорта с.-х. культур? 

а) позднеспелость, невысокая урожайность; 

б) длинностебельность,  раннее и сильное полегание посевов; 

в) нестабильная урожайность в силу низкой устойчивости к экстре-

мальным условиям произрастания. 

21.  Какие требования предъявляются к сорту производством? 

а) высокая урожайность и качество, технологичность, устойчивость к 

болезням, вредителям и экстремальным факторам погоды; 

б) скороспелость, невысокая требовательность к условиям произрас-

тания. 

22. Какие различают типы питомников? 

а) однолетних и многолетних видов растений; 

б) однодомных и двудомных видов растений; 

в) исходного материала, селекционные, контрольные. 
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23.  В каких питомниках проводится оценка селекционного мате-

риала по урожайности? 

а) в контрольном; 

б) в селекционном; 

в) питомниках исходного материала. 

24. Какие различают типы селекционных посевов? 

а) малые, средние и большие; 

б) предварительное (малое), конкурсное(большое), экологическое, ди-

намическое, специальное и производственное сортоиспытание; 

в) сортосмена, сортообновления, государственное сортоиспытание. 

25. С какой целью проводят предварительное сортоиспытание? 

а) оценка лучших селекционных номеров, выделенных после испыта-

ния в контрольном питомнике; 

б) определить перспективные линии в селекционном питомнике; 

в) определить перспективные линии в контрольном питомнике. 

26. С какой целью проводят конкурсное сортоиспытание? 

а) выделить современные, перспективные и дефицитные сорта; 

б) оценить преимущества отечественных сортов в сравнении с зару-

бежными; 

в) сравнение сортов (конкурс) между собой, со стандартом и лучшими 

сортами других селекционных учреждений, выделившихся в предваритель-

ном сортоиспытании.  

27.  С какой целью проводят экологическое сортоиспытание? 

а) для всесторонней и быстрой оценки новых сортов на способность 

произрастать в различных экологических условиях; 

б) для выявления сортов устойчивых к абиотическим факторам среды; 

в) для выявления сортов устойчивых к биотическим факторам среды; 

28.  С какой целью проводят динамическое сортоиспытание? 

а) для сравнения сортов на способность адаптации к меняющимся  

условиям погоды во время вегетации; 

б) для сравнения сортов по динамике накопления урожая в течение 

вегетации; 

в) для сравнения сортов на способность развития растений в онтогене-

зе. 

29.  С какой целью проводят специальное сортоиспытание? 

а) для выявления характера реакции новых сортов на варьирование 

факторов агрофона (нормы высева, виды и дозы удобрений, сроки посева и т. 

д.); 

б) для всесторонней и быстрой оценки новых сортов на способность 

произрастать в различных экологических условиях; 

в) выявить преимущества отечественных сортов в сравнении с зару-

бежными. 

30.  С какой целью проводят производственное сортоиспытание? 
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а) оценить соответствие производственных условий требованиям но-

вых сортов; 

б) оценить реакцию новых сортов на производственные условия; 

в) сравнение лучшего сорта со стандартом  в условиях, приближен-

ным к производственным.  

31. С какой целью проводят государственное сортоиспытание? 

а) чтобы провести государственный учет всех селекционных достиже-

ний в стране; 

б) чтобы дать независимою оценку предлагаемых для производства 

новых сортов и наметить оптимальное их размещение по природно-

экономическим регионам страны; 

в) чтобы дать государственную оценку экономической эффективности 

предлагаемых для производства новых сортов. 

32. Что является исходным материалом в селекции сельскохозяй-

ственных культур? 

а) все виды диких растений; 

б) все виды культурных растений; 

в) коллекционные образцы, селекционный материал, интродуциро-

ванные сорта и гибриды. 

33. Какие  методы используются при  создании новых сортов сель-

скохозяйственных культур? 

а) физиологические, биохимические, физические; 

б) экономические, статистические и математическое моделирование; 

в) отбор, гибридизация, мутагенез, полиплоидия, гетерозис, генная 

инженерия. 

34. Какие виды систематического отбора используются в селек-

ции? 

а) индивидуальный и массовый; 

б) искусственный и естественный; 

в) движущий и стабилизирующий. 

35. Что понимают под движущим отбором? 

а) искусственный отбор, направленный на создание форм с новыми 

признаками и свойствами; 

б) естественный отбор, основанный на поддержании (сохранении) 

комплекса характерных признаков для популяции в определенных условиях 

среды обитания;  

в) естественный отбор, ведущий к включению в популяцию новых 

мутаций и комбинаций, которые при изменении условий существования при-

обретают положительное значение. 

36. Что понимают под стабилизирующим отбором? 

а) естественный отбор, основанный на поддержании (сохранении) 

комплекса характерных признаков для популяции в определенных условиях 

среды обитания;  
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б) естественный отбор, ведущий к включению в популяцию новых 

мутаций и комбинаций, которые при изменении условий существования при-

обретают положительное значение; 

в) искусственный отбор, направленный на сохранение признаков ро-

дителей в новом сорте. 

 

37. Что такое мутагенез? 

а) изменение наследственной программы организма под действием 

мутагенных факторов; 

б) изменение наследственной программы организма вследствие пере-

опыления; 

в) процесс заражения растений вредными веществами. 

38.  Что такое мутаген? 

а) измененный ген под действием внешних факторов; 

б) физический или химический фактор, вызывающий изменение 

наследственной программы организма; 

в) измененный признак растений в результате селекции. 

39. Какие различают виды мутаций? 

а) почвенно-климатические; 

б) агротехнологические; 

в) генные, хромосомные, геномные. 

40. Может ли мутагенез осуществляться естественным путем? 

а) нет; 

б) да; 

в) только в определенных случаях. 

41. Что такое гибридизация? 

а) скрещивание двух и более исходных форм; 

б) смешивание семян различных видов растений; 

в) удаление репродуктивных органов у растений. 

42. Какие используются принципы подбора пар для скрещивания в се-

лекции с.-х. культур? 

а) происхождение, продуктивность, устойчивость к абио- и биотическим 

факторам среды. 

б) биологическая совместимость; 

в) географическая отдаленность. 

43. Какие различают виды гибридизации? 

а) внутривидовая, межвидовая, межродовая (отдаленная); 

б) вегетативная и генеративная; 

в) молекулярная, клеточная, геномная. 

44. Что такое отдаленная гибридизация? 

а) скрещивание исходных форм, относящихся к разным видам расте-

ний; 

б) скрещивание исходных форм, относящихся к разным родам расте-

ний; 
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в) скрещивание исходных форм, относящихся к различным разновид-

ностям  растений. 

45. У каких видов растений осуществляется гибридизация есте-

ственным путем? 

а) у однолетних; 

б) у самоопыляющихся; 

в) у перекрестноопыляющихся; 

г) у многолетних. 

46. Что такое полиплоидия? 

а) изменения морфофизиологических признаков растений, под дей-

ствием природно-климатических условий среды; 

б) наследственные изменения организма, связанные с увеличением 

числа целых хромосомных наборов; 

в) наследственные изменения организма, связанные с изменением 

структуры генов. 

а) изменения морфофизиологических признаков растений, под дей-

ствием агротехнических факторов. 

47.  Могут ли образовываться полипоиды естественным путем? 

а) да;  

б) нет. 

в) только у перекрестноопыляющихся культур. 

48. Что такое гетерозис? 

а) существенное увеличение продуктивности и мощности развития 

растений у гибридов 2 и 3-го поколения по сравнению с потомствами 1-го 

поколения; 

б) существенное увеличение продуктивности и мощности развития 

растений у гибридов 1-го поколения по сравнению с родительскими форма-

ми. 

в) увеличение устойчивости растений к экстремальным факторам сре-

ды в результате селекции. 

49. Передается ли свойство гетерозиса по наследству? 

а) да; 

б) нет; 

в) передается до 2-го поколения; 

б) передается до 3-го поколения. 

50.  Что такое общая комбинационная способность? 

а) способность самоопыленных линий или сортов скрещиваться меж-

ду собой и формировать жизнеспособное потомство; 

б) способность самоопыленных линий или сортов скрещиваться меж-

ду собой и проявлять определенный уровень гетерозиса. Определяется сред-

ней величиной гетерозиса (продуктивности) во всех исследованных гибрид-

ных популяциях с участием этих форм; 

в) способность самоопыленных линий или сортов размножаться в не-

благоприятных  условиях среды; 
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51. Что такое специфическая комбинационная способность? 

а) способность отдельных самоопыленных линий или сортов размно-

жаться в неблагоприятных условиях среды; 

б) способность 2-х конкретных самоопыленных линий скрещиваться 

между собой и формировать полноценное потомство; 

 в) способность самоопыленной линии или сорта, определяемая вели-

чиной гетерозиса в какой-нибудь конкретной комбинации. 

52.  Для чего используются в селекции на гетерозис сорта тесте-

ры? 

а) чтобы определить общую комбинационную способность самоопы-

ленных линий; 

б) чтобы определить специфическую комбинационную способность 

самоопыленных линий; 

в) чтобы оценить селекционный материал на устойчивость к неблаго-

приятным факторам среды. 

 

1.2. Вопросы для самоконтроля 

1. Селекция как наука, искусство и определенная  отрасль с.- х. 

производства. 

2. Понятие сорта и основные к нему требования производством.  

3. Классификация сортов по происхождению и методам создания. 

4. Понятие об исходном материале  в селекции и принципы его 

подбора. 

5. Основные методы селекции и их краткая характеристика. 

6. Исторические этапы развития селекции. 

7. Значение для сельскохозяйственного производства исторического 

периода развития примитивной селекции.  

8.  Значение для сельскохозяйственного производства историческо-

го периода развития народной (аналитической) селекции. 

9. Значение для сельскохозяйственного производства исторического 

периода развития промышленной селекции. 

10. Значение для сельскохозяйственного производства научной се-

лекции. 

11. Гибридизация как метод селекции и его значение в создании но-

вых сортов. 

12. Отдаленная гибридизация и ее значение в селекции. 

13.  Проблемы отдаленной гибридизации и пути их преодоления.   

14. Мутагенез как метод селекции и его значение в создании новых 

сортов. 

15.  Классификация мутации и их роль в селекции. 

16. Полиплоидия как метод селекции и его значение в создании но-

вых сортов. 

17. Виды полиплоидии и их роль в селекции. 

18. Методы получения полиплоидных форм. 
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19. Гетерозис как метод селекции и его значение в создании новых 

сортов. 

20. Сущность стандартного метода получения само опыляемых ли-

ний. 

21.  Понятие общей и специфической комбинационной способности. 

22. Значение сортов-тестеров  в селекции на гетерозис. 

23. Сущность ЦМС и ее использование в производстве гибридных 

семян. 

24. Виды гетерозисных гибридов и методы их получения. 

25.  Отбор как метод селекции и его значение в создании новых сор-

тов. 

26. Основы  искусственного и естественного отбора. 

27. Творческая роль отбора в селекции само- и перекрестноопыляю-

щихся культур. 

28. Методы оценки исходного материала в селекции растений. 

29. Методика проведения оценки селекционного материала на уро-

жайность и продуктивность. 

30.  Методика проведения оценки селекционного материала на каче-

ство зерна. 

31.  Методика проведения оценки селекционного материала на 

устойчивость к засухе. 

32. Методика проведения оценки селекционного материала на зимо-

стойкость. 

33. Методика проведения оценки селекционного материала на 

устойчивость к болезням. 

34. Методика проведения оценки селекционного материала на 

устойчивость  к вредителям. 

35. Методика проведения оценки селекционного материала на при-

способленность к механизированному возделыванию. 

36. Понятие схемы селекционного процесса и основные отличия ее 

звеньев. 

37. Типы селекционных посевов и их значение в селекции. 

38.  Цели и задачи проведения государственного сортоиспытания. 

39.  Методика проведения государственного сортоиспытания. 

40. Основные направления и достижения в селекции овса. 

41. Основные направления и достижения в селекции ячменя. 

42. Основные направления и достижения в селекции картофеля. 

43. Основные направления и достижения в селекции гороха. 

44. Основные направления и достижения в селекции озимой ржи. 

45. Основные направления и достижения в селекции гречихи. 

46. Основные направления и достижения в селекции яровой пшени-

цы. 

47. Основные направления и достижения в селекции озимой пшени-

цы. 
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48. Основные направления и достижения в селекции сахарной свек-

лы. 

49.  Семеноводство как специализированная отрасль сельского хо-

зяйства, этапы ее исторического развития в России. 

50.  Понятие системы семеноводства и ее современное состояние. 

51. Научные принципы организации промышленного семеноводства. 

52.  Основные требования организации  семеноводства в рядовых хо-

зяйствах.  

53. Понятие о перспективных, новых и дефицитных сортах, допу-

щенных в производство. 

54. Причины ухудшения сортов в производстве. 

55. Понятие сортосмены и ее значение в семеноводстве с.-х. культур. 

56.  Понятие сортообновления и ее значение в семеноводстве с.-х. 

культур. 

57.  Влияние экологических факторов среды на сортовые и посевные 

качества семян, их учет при организации семеноводства. 

58. Влияние морфобиологические особенности растений на сортовые 

и посевные качества семян, их учет при организации семеноводства. 

59. Влияние агротехнических факторов среды на сортовые и посев-

ные качества семян, их учет при организации семеноводства. 

60. Цели и задачи первичного семеноводства. 

61. Понятие о схеме первичного семеноводства и ее основные звенья 

у зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

62.  Индивидуальный и массовый методы в первичном семеновод-

стве зерновых, зернобобовых и крупяных культур, их преимущества и не-

достатки. 

63. Особенности  схемы первичного семеноводства картофеля. 

64. Методом клонового отбора в производстве элиты картофеля. 

65.  Сущность метода верхушечных меристем в получении семян 

картофеля на безвирусной основе. 

66. Особенности схемы первичного семеноводства сахарной и кор-

мовой свеклы. 

67. Особенности технологии выращивания маточных посевов сахар-

ной и кормовой свеклы. 

68. Особенности технологии выращивания семенников сахарной и 

кормовой свеклы. 

69.  Особенности технологии выращивания элитных семян у много-

летних злаковых и бобовых трав. 

70.  Основные требования производства  к выбору семенных участ-

ков и мероприятиям по их подготовке к севу. 

71. Основные требования производства  к мероприятиям по уходу за 

семенными посевами. 

72.  Основные требования производства к мероприятиям по уборке 

семенных посевов. 
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73. Причины травмирования семян при уборке и способы их устра-

нения. 

74. Цели и задачи послеуборочной доработки семян. 

75. Первичная и вторичная очистка семян. 

76. Особенности сортировки семян. 

77. Морфологические, физические и физиологические свойства се-

мян, используемые при очистке и сортировке семян. 

78. Основные требования к сушке семян и способы ее проведения. 

79. Основные требования к семенам, подготовленным на хранение. 

80. Основные  требования к помещениям для хранения семенного 

материала. 

81. Особенности хранения семенного материала. 

82.  Контроль за хранением семенного материала. 

83. Цели и задачи  формирования страховых и переходящих фондов, 

государственных ресурсов семян. 

84. Понятие оригинальных семян, элиты и репродукции. 

85. Сортовой контроль: цели, задачи и организация проведения. 

86.  Методика проведения апробации семенных посевов. 

87. Документация оформления  сортовых посевов. 

88. Семенной контроль: цели, задачи  и организация проведения. 

89.  Понятие «партия семян» и «контрольная единица», их значение в 

семенном контроле. 

90.  Методика отбора средних проб в семенном контроле. 

91.  Документация семенного контроля. 

92. Понятие урожайных  свойств семян и методика их определения. 

93. Понятие сортовых свойств семян и методика их определения. 

94.  Показатели посевных качеств семян и их краткая характеристи-

ка. 

95.  Методика определения лабораторной всхожести и энергии про-

растания семян. 

96.  Методика и цель определения чистоты и массы 1000 семян. 

97. Посевная годность семян и методика ее определения.  

98.  Полевая всхожесть семян и пути ее повышения. 

99. Биологическая и хозяйственная долговечность семян,  значение в 

селекции и семеноводстве. 

 

1.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Селекция и семеновод-

ство сельскохозяйственных культур» 

 

Основные задачи и направления селекции 

1.  Предмет селекции и семеноводства. Возникновение селекции в 

России и в мире. Развитие селекции на основе использований научных поло-

жений других сельскохозяйственных наук.  
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2.  Понятие о сорте, гетерозисном гибриде и их значение в сельско-

хозяйственном производстве. Требования к сортам, гибридам.   

3. Основные направления и задачи селекции сельскохозяйственных 

культур в процессе создания сортов и гибридов сельскохозяйственных куль-

тур.  

4. Способы и методы ускорения темпов селекции. 

 

Биологические основы селекции 

1. Половое размножение растений. Гаметогенез и оплодотворение у 

высших растений. Спорофит. Мужской гаметофит. Женский гаметофит.  

2. Значение двойного оплодотворения для покрытосеменных куль-

тур. 

3. Тип цветков. Способы опыления растений. 

4. Тип строения цветка. Самоопыление и перекрёстное опыление 

растений. Самоопыляемые и перекрёстноопыляемые культуры.  

5. Особенности опыления самоопыляющихся культур. Клейстога-

мия и хазмогамия. 

6. Влияние внешних факторов на опыление растений.  

7. Характеристика особенностей аутогамных и аллогамных расте-

ний. 

8. Апомиксис. Виды апомиксиса. Его использование в селекции. 

9. Андрогенез. Примеры его использования в селекции.  

10.  Процессы гаметогенеза и оплодотворения растений.  

11.  Роль физиологических и биологических особенностей развития 

растений в выборе метода селекции. 

12.  Явление протерандрии и протерогинии в процессе цветения 

цветков сельскохозяйственных культур. Использование дихогамии в селек-

ции растений. 

 

Генетические основы селекции 

1. Значение генетической рекомбинации в получении сортов и ги-

бридов сельскохозяйственных культур с проявлением новых признаков и 

свойств растений. 

2.  Генетические особенности ксенийности. Возможности использо-

вания ксенийности в селекции и семеноводстве.  

3. Явления комплементарности и эпистаза в селекции. Гены-

модификаторы. Плейотропный эффект. Расщепление при комплементарном 

взаимодействии двух генов.  

4.  Генетическая природа трансгрессий. Аддитивная полимерия. 

Некумулятивная полимерия. Полигены. Особенности наследования количе-

ственных признаков. 

5. Множественный аллелизм и его использование в селекции.  

 

Исходный материал в селекции растений 
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1. Эффективность использования генофондов растений в качестве 

исходного материала.  

2.  Классификация исходного материала.  Использование в создании 

исходно материала селекционных сортов и сортов народной селекции.  

3. Использование интродуцируемого материала в селекционной ра-

боте. Новые культуры. Новые сорта существующих культур. Источники но-

вых морфологических и хозяйственно ценных признаков. 

4.  Теория Н.И. Вавилова о центрах происхождения и разнообразия 

культурных растений. Принципы ботанико-географического метода, разра-

ботанные Н.И. Вавиловым для выделения центров происхождения растений. 

5. Характеристика центров формирования культурных растений. 

Особенности передачи наследственно обусловленных признаков при интро-

дукции растений из одного центра происхождения в другие.  

6.  Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

установленный Н.И. Вавиловым.  Применение его в селекции растений. 

7. Создание и использование мирового генофонда культурных рас-

тений и их диких сородичей. 

8. Роль и значение карантинных мероприятий при интродукции 

растений. 

9. Существующие методы и их применение при хранении генофон-

дов растений. 

10. Организационные формы международной координации работ по 

созданию и использованию генофондов растений.  

 

Методы отбора 

1. Отбор как фактор эволюции. Методы отбора. Факторы, опреде-

ляющие эффективность проведения отборов.  

2. Характеристика методов отбора. Массовый отбор. Индивидуаль-

ный отбор.  

3.  Применение метода половинок при проведении отборов.  

4. Особенности проведения отборов в аутогамных и аллогамных 

популяциях.  

5.  Проведение отборов по количественным и качественным при-

знакам. 

6.  Отличия  между массовым и индивидульными отборами. В ка-

ком случае целесообразно их проводить.  

7.  Способы, повышающие эффективность проведения отборов. 

8. Проведение и отличия отборов на рецессивный и доминантный 

признаки  в аллогамных популяциях. 

9. Целесообразность проведения одновременного отбора по не-

скольким признакам в сравнении с отбором только по одному признаку.  

10. Измерение и прогноз действия отбора. Интенсивность отбора. 

Наследуемость признаков при отборах.  
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11. Положительные и отрицательные  стороны массового отбора и 

его место в селекции и семеноводстве. 

12. Особенности проведения рекуррентного отбора по фенотипу и на 

общую комбинационную способность. 

13. Сравнительная характеристика методов повторяющегося и одно-

кратного массового отборов. 

14. Использование в селекционном процессе поликросс-теста. 

15. Принципы проведения индивидуально-семейного и семейно-

группового методов отбора.  

16. Особенности и целесообразность использования в селекции от-

бора растений с индивидуальной оценкой потомств и переопылением луч-

ших из них в работах В.С. Пустовойта. 

 

Внутривидовая и отдалённая гибридизация 

1. Гибридизация как основной метод создания нового селекционно-

го материала. Комбинационное скрещивание и его роль в селекции.  

2.  Значение и применение трангрессивной селекции. 

3.  Подбор родительских пар для комбинаций скрещивания. Прин-

ципы и обоснованность подбора родительских пар для проведения гибриди-

зации и получения гибридных комбинаций. 

4. Наблюдаемые в комбинациях скрещивания генетические послед-

ствия проведения гибридизации.  

5. Используемые в селекционном процессе типы скрещивания. Их 

эффективность и целесообразность применения.  

6. Сущность метода конвергентной селекции. Его использовании в 

решении селекционных задач. 

7. Специфика работы с гибридными поколениями самоопыляющих-

ся культур. Метод массовых популяций. Метод педигри. 

8. Работа с гибридными поколениями перекрёстноопыляющихся 

культур. Характеристика гибридов первого и второго поколений у аллогам-

ных культур.  

9. Специфика работы с гибридными поколениями вегетативно раз-

множающихся культур.  

10. Методика и техника скрещивания. Получение гибридных семян у 

самоопыляющихся культур. Получение гибридных семян у перекрёстноопы-

ляющихся культур.   

11. Отдалённая гибридизация. Селекционные задачи, решаемые ме-

тодом отдалённой  гибридизации. 

12. Особенности и характеристики межвидовых гибридов.  

13. Способы и методы преодоление трудностей, возникающих при 

проведении отдалённой гибридизации (нескрещиваемость генетически далё-

ких видов, неспособность полученных гибридных семян к прорастанию, сте-

рильность гибридов). 

14. Передача признаков при межвидовой гибридизации.  



68 

15. Особенности проявления генетической рекомбинации при меж-

видовой гибридизации.  

16. Особенности синтеза амфидиплоидов. Использование амфиди-

плоидов в селекционной работе.  

17. Получение линий с добавочными хромосомами. Линии с заме-

щёнными хромосомами. Цели и перспективы использование линий в селек-

ционной работе. 

18. Индуцированные переносы сегментов хромосом от одного вида 

растений в другой. Перенос геномов одного вида в цитоплазму другого. 

19. Целесообразность применения в селекции бекроссов, конвер-

гентных и ступенчатых скрещиваний.  

 

Экспериментальный  мутагенез 

1. Мутагенез. Мутанты. Мутировавшие гены. Мутационная измен-

чивость. 

2.  Типы мутаций и их проявление. Типы изменения наследствен-

ных структур мутаций: генные и хромосомные перестройки. 

3. Особенности проявления рецессивных и доминантныех мутаций 

у мутантных форм.   

4. Методы индуцирования мутаций.  

5. Способы получения мутантов.  

6. Получение мутантов с помощью излучения. Мутации вызванные 

неионизирующим излучением. Частота появления мутаций  

7. Получение мутантов с помощью химических веществ. 

8. Обнаружение индуцированных мутаций и дальнейшая работа с 

ними в селекции.  Направления и основные достижения в селекции с исполь-

зованием мутагенеза. 

9. Направления и основные достижения селекции с использованием 

мутагенеза.  

 

Использование полиплоидии, анеуплодии, гаплоидии в селекции 

растений 

1. Явление полиплоидии. Типы полиплоидов. 

2. Аутополиплоиды. Аллополиплоиды. Использование в селекции 

аутополиплоидов и аллополиплоидов. 

3. Получение и использование в селекции естественных мейотиче-

ских полиплоидов. Их отличие от митотических полиплоидов 

4. Техника получения и выделения полиплоидов. Методы получе-

ния полиплоидных форм, приемы воздействия и дозировки. 

5. Использование полиплоидии в селекции различных культур. 

6. Специфика использования эффекта гетерозиса при полиплоидии. 

7. Сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, полученные на 

основе полиплоидии. 

8. Анеуплоидия. Причины проявления анеуплоидии.  
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9. Гаплоидия. Гаплоиды. Методы получения гаплоидов.  

10. Получение гомозиготных линий путем удвоения числа хромосом 

у гаплоидов. Перспективы гаплоидной селекции. Использование гаплоидов в 

селекции.  

11. Значение для селекции опыта получения тритикале.  

 

Селекция гетерозисных гибридов 

1. Явление гетерозиса в селекции сельскохозяйственных культур. 

Значение селекции на гетерозис. Факторы, обуславливающие гетерозис.  

2. Факторы, обуславливающие гетерозис. Гипотеза сверхдоминиро-

вания.  

3. Измерения гетерозиса. Гетерозисный индекс. 

4. Типы получаемых гибридов. Схема селекции гетерозисных ги-

бридов. 

5. Исходный материал в гетерозисной селекции. Испытание исход-

ного материала. Создание самоопылённых линий. Стандартный метод созда-

ния самоопылённых линий. Инцухт-депрессия. Инбредный минимум. 

6.  Особенности и целесообразность применения рекуррентного от-

бора в гетерозисной селекции.  

7. Методы комбинационной селекции. Испытание линий на комби-

национную способность. Подбор комбинаций двойных гибридов.   

8. Методы создания линий с цитоплазматической мужской стериль-

ностью (ЦМС) в селекции кукурузы. 

9. Методы создания линий с цитоплазматической мужской стериль-

ностью (ЦМС) в селекции подсолнечника. 

10. Методы массового производства гибридных семян. Производство 

гибридных семян на основе ЦМС (цитоплазматической мужской стерильно-

сти). Производство двойных гибридов на стерильной основе типа ЦМС. 

11. Перспективность и практическое значение создания гибридов на 

основе генной мужской стерильности.   

 

Организация и техника селекционного процесса 

1. Схемы селекционного процесса с самоопыляющимися и пере-

крёстноопыляющимися культурами.  

2. Специфика и особенности организации и проведения сортоиспы-

тания в селекционном процессе.  

3. Особенности размножения селекционного материала в изолиро-

ванных условиях для перекрёстноопыляющихся культур. 

4. Схема селекционной работы с вегетативно размножающимися 

культурами. Принципиальное отличие селекции вегетативно размножаю-

щихся растений. 

5. Принципы организации и проведения Государственного сортоис-

пытания сортов и гибридов. 
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6. Задачи Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур.  Районирование сортов и гетерозисных гибридов. 

7. Охрана селекционных достижений, ведение государственного ре-

естра селекционных достижений, выдача патента и авторского свидетельства. 

8. Критерии охраноспособности селекционных достижений: новиз-

на, отличимость, однородность, стабильность.  

9. Система государственного сортоиспытания. Классификация 

сортоучастков по характеру работы. Методика и техника сортоиспытания. 

Наблюдения, учеты и анализы при испытании сортов и гибридов на сорто-

участках. Организация и порядок обеспечения сортоучастков семенами.  

 

Теоретические основы семеноводства 

1. История развития семеноводства в России и в мире. Семеновод-

ство как отрасль сельскохозяйственного производства. 

2. Причины проведения сортосмены и сортообновления. 

3. Образование семян и их развитие. Послеуборочное дозревание и 

покой семян. Биологическая и хозяйственная долговечность семян. 

4. Сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных 

культур. Факторы, влияющие на качество семян. Сохранение генетической 

чистоты семенного материала. Мероприятия по сохранению сортовых и по-

севных качеств сортов, гибридов, родительских компонентов гибридов. 

5. Влияние экологической депрессии на качество семян сортов, ги-

бридов, родительских компонентов гибридов. Проявление модификационной 

изменчивости в зависимости от почвенно-экологических условий выращива-

ния и ее использование в практике семеноводства. 

6. Сортовой и семенной контроль. Полевая апробация семенных по-

севов. Проведение амбарной апробации.  

7. Определение сортовых и посевных качеств семенного материала. 

Грунтовой сортовой контроль. Грунтовой контроль проверки сортовых ка-

честв суперэлиты, элиты самоопылённых линий, гибридов F1 кукурузы, под-

солнечника.  

 

Технология производства семенного материала 

1. Схема первичного семеноводства сельскохозяйственных культур. 

Питомники отборов семенного материала.  

2. Особенности первичного семеноводства родительских самоопы-

лённых линий кукурузы и подсолнечника. Особенности семеноводства ги-

бридов кукурузы и подсолнечника.  

3. Организация семеноводства сельскохозяйственных культур в 

других страна.  

4. Влияния способов выращивания на посевные качества и урожай-

ные свойства семенного материала. Размещение семенных посевов в севооб-

оротах. Выбор предшественников. Подготовка почвы. Агротехнические ме-
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роприятия по уходу за посевами. Особенности проведения уборочных работ. 

Послеуборочная доработка и хранение семенного материала.  

5. Требования к семенам и посадочному материалу при заложении 

на хранение. Режимы хранения. Требования к хранилищам семян, картофеля, 

корнеплодов, маточников, семенных кустов. Подготовка семян и посадочно-

го материала к хранению. 

6. Необходимость создания страховых и переходящих фондов се-

мян как основного условия развития отрасли семеноводства. Государствен-

ные ресурсы.  

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4. Основная литература 

1.    Коновалов,  Ю. Б.  Общая селекция растений / Ю. Б. Коновалов, 

В. В. Пыльнев, Т. И. Хупацария, В. С. Рубец. – Санкт-Петербург: Издатель-

ство «Лань», 2013. – 480 с.  

4. Пыльнев В. В.  Частная селекция полевых культур / В. В. Пыль-

нев. – М.: «Колос С», 2005. – 552 с.  

5. Нечаев В. И. Экономические проблемы повышения эффективно-

сти селекции и семноводства зерновых культур / В.И. Нечаев, А. И. Алтухов, 

В. В. Моисеев. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2010. – 432 с.  

 

1.5. Дополнительная литература 

14. Бексеев, Ш. Г. Раннее овощеводство. Селекция, возделывание,          

семеноводство / Ш. Г. Бексеев. –  СПб.: ПрофиКС,  2006. – 408 с. 

15. Гатаулина,  Г.  Г.  Практикум по растениеводству / Г. Г. Гатулина, 

М. Г. Объедков.  2-е изд. – М: КолосС, 2005 – 125 с. 

16. Генетические основы селекции растений. Т. 1-4. Общая генетика 

растений / Национальная академия наук Беларуси, Институт генетики и ци-

тологии; ред. А. В. Кильчевский, Л .В. Хотылева. – Минск: Белорусская 

наука, 2008. – 551с. 

17. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных           

к использованию. Том 1. Сорта растений. – М.,  2012 г.  – 384 с. 

18. Гужов, Ю.  Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений 

/ Ю. Л. Гужов, А. Фукс, П. Валичек.– М.: Мир, 2003. – 536 с. 

19. Коновалов,  Ю.  Б.  Селекция растений на устойчивость к болезням  

и вредителям / Ю. Б. Коновалов. - М.: Колос, 2002.- 163с. 

20. Коренев, Г. В. Растениеводство с основами селекции и семеновод-

ства / Г. В. Коренев, П.  И. Подгорный, С.  Н. Щербак. – М, 1990. – 576 с. 

21. Посыпанов,  Г. С. Практикум по растениеводству Г. С. Посыпанов. – 

М.: Мир, 2004. – 328 с. 

22. Пивоваров,  В. Ф. Селекция и семеноводство овощных культур. 2 

том / В. Ф. Пивоваров. – М., 1999. – 582 с. 

23. Прохоров,  И. А. Селекция и семеноводство овощных культур / И. 

А. Прохоров, А. В. Крючков,  В. А. Комиссаров. – М.: Колос, 1997.  – 470 с. 
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24. Посыпанов, Г. С. Растениеводство / Г. С. Посыпанов, В .Е. Долго-

творов, Б. Х. Жерухов. – М: КолосС, 2006. – 465 с. 

25. Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Том 3. 

Болезни полевых культур / Й.  Станчева. – София-Москва: Pensoft. 2003. – 

175 с.  

26. Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Том 2. 

Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда / Й.  Стан-

чева. – София-Москва: Pensoft, 2002. – 196 с.  

 

1.6. Методическая литература и другие источники 

1. Амелин, А.В. Биологические основы селекции сельскохозяй-

ственных культур (методические указания)  /  А. В. Амелин. – Орёл: Изда-

тельство  Орёл ГАУ, 2014. – 24 с. 

2. Амелин, А.В. Методические подходы к созданию устойчивого и 

эффективного растениеводства в условиях глобального изменения климата 

(практические рекомендации) / А. В. Амелин, С. Н. Петрова, Н. Н. Лысенко, 

В .В. Казьмин, В. М.  Новиков, А. Ф. Мельник, Ю. В. Кузьмичёва, И. А. Ры-

жов, И. И. Брусенцов. – Орёл: Издательство Орёл ГАУ, 2015. – 68 с.  

3. Пыльнев В. В. Практикум по селекции и семеноводству полевых 

культур: учеб. пособ. / В. В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А. Н. Берёзкин и др.: 

под ред.  В. В.Пыльнева. – М.: Колос, 2008. – 370 с. 

 

1.7. Базы данных, информационно справочные и поисковые си-

стемы 

Cайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. – 

[Электрон. ресурс]. – http://www.cnshb.ru  

-http://www.lib.umi.com/dissertations - База данных Digital Dissertations. 

- http://www.csrs.ru/gost/gost.htm - Online-доступ к государственным 

стандартам. 

- http://www.vniiki.ru - Online-доступ к иностранным стандартам. 

- http://www.uspto.gov/patft/ - Полнотекстовая американская патентная 

база. 

- http://www.inauka.ru - портал "Известия науки". 

- http://knigi.zr.ru 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

www.vir.nw.ru/index_r.htm  - ГНЦ РФ  Всероссийский научно-

исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

mailto:info@timacad.ru Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА им. К.А. Тимирязева.  

Интернет ресурсы библиотеки Орловского ГАУ: 

http://mirknig.com 

http://www.ozon.ru 

http://www.books.ru 

http://www.cnshb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.vir.nw.ru/index_r.htm
mailto:info@timacad.ru
http://mirknig.com/
http://www.ozon.ru/
http://www.books.ru/


73 

http://www.rsl.ru/ 

http://www.koob.ru/ 

http://free-book.ru/ 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Основным критерием оценки знаний является способность аспиранта 

самостоятельно работать с изучаемыми методами, применять их практиче-

ски, в том числе свободно владеть компьютером и прикладными программа-

ми, уметь интерпретировать и анализировать полученные результаты. До-

полнительным критерием является четкость и глубина понимания формаль-

ных методов, в их практическом применении. Важным критерием также яв-

ляется способность самостоятельно разбираться в современной литературе 

по защите растений, в том числе зарубежной литературе.  

Промежуточная  аттестация аспиранта проводится по результатам про-

верки на экзамене уровня усвоения им учебной дисциплины. Экзамен   про-

водится либо письменно (по теоретическим и практическим вопросам) либо в 

форме итогового тестирования. Кроме того, по спорным вопросам проводит-

ся собеседование с преподавателем.  

 На экзамене  от аспиранта требуется ответить на вопросы состоящие из 

двух частей – теоретической («на знание») и практической («на умение»). 

Если такое деление не содержится в самой формулировке вопроса, то всегда 

подразумевается: аспирант должен быть готов проиллюстрировать на кон-

кретном примере теоретическое положение, знание которого он хочет про-

демонстрировать. Таким образом, любой ответ должен в обязательном по-

рядке содержать две составляющие: а) формулировки определений понятий и 

теоретических посылок, и б) фактические примеры, иллюстрирующие при-

водимые положения.  

Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная, 

индивидуальная домашняя работа) не является полным основанием для вы-

несения оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае 

аспирант должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного 

в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавате-

лем по теме работы. 

Аспирант должен продемонстрировать уверенное владение лексическим 

аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное определение всех ис-

пользованных в ответе терминов и понятий, привести примеры использова-

ния. 

Основным методом оценки знаний аспирантов является применяемая во 

время обучения  бально-рейтинговая система. Учебный материал разделяется 

на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из них 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, колло-

http://www.rsl.ru/
http://www.koob.ru/
http://free-book.ru/
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квиума. Каждый модуль включает обязательные виды работ – лекционные и 

практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество работы 

аспирантов в рейтинговой системе оценивается в баллах, оценка является 

накопительной (сумма балов дает рейтинг каждого обучающегося) и исполь-

зуется для структурирования системной работы аспирантов в течение всего 

периода обучения.  

Перечень учебных заданий и их бальная оценка: 

Качество полученных аспирантом знаний осуществляется с применени-

ем дифференцированной балльной оценки. Максимально за работу в семест-

ре аспирант может набрать 100 баллов.  

 

При этом действует следующая дифференцированная шкала бальной 

оценки: 
Типовая баль-

ная оценка 
0-54 55-69 70-84 85-100 

Экзамен 
Не удовлетвори-

тельно 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

Перечень видов аттестации: 

Основные баллы (до 60 баллов) 

1. Посещение лекционных и практических занятий – до +7 баллов, 

2. Выполнение заданий на практических занятиях – до +21 балла, 

3. Выполнение итоговой контрольной работы по модулю (контроль-

ного задания), текущее тестирование знаний – до +32 баллов. 

Дополнительные баллы (до 25 баллов) 

4. Домашнее решение задач (выполнение домашней контрольной ра-

боты или индивидуальной работы) – до +18 баллов. 

5. Написание и защита рефератов, докладов, сообщений  – до +2 бал-

лов. 

6. Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – до 

+3 баллов, 

7. Работа с интернет-тренажерами – до +2 баллов. 
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