
 



 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной практики по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ по направлению 35.03.04 «Агрономия» (профиль «Агробизнес»), разрабо-

танной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «4» декабря 2015 г. № 1431. Предназначена для заоч-

ной формы обучения.  

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности входит в блок Б2.П. Дисциплина реализуется 

в институте агроэкологических технологий кафедрой растениеводства и пло-

доовощеводства. Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций. Процесс практики направлен на формирование профессиональ-

ных компетенций: ОК-7; ОПК-2, 4, 5, 6, 7; ПК-1, 2, 3, 4, 5 

Целями учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (растениеводство) являются закрепле-

ние теоретического материала по научным основам растениеводства, овладе-

ние практическими методами выращивания сельскохозяйственной продукции с 

учетом охраны окружающей среды почвенно-климатической зоны Краснояр-

ского края.  

Практика направлена на решение следующих задач: - знакомство с ос-

новными видами обработки почв под различные сельскохозяйственные куль-

туры; - приобрести умения и навыки проведения полевых опытов, сбора и об-

работки полевого материала; - изучить родовые отличия, морфологические и 

хозяйственные признаки с/х культур; - знакомство с технологией возделывания 

основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в нашем регионе с 

учетом систем земледелия в различных почвенно-климатических зонах. Базой 



 

практики является учебное хозяйство «Миндерлинское» ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины во время летней учеб-

ной практики изучаются: 

- морфологические особенности с/х культур, возделываемых в Краснояр-

ском крае; 

- особенности биологии основных полевых культур; 

- основные технологические приёмы выращивания полевых с.-х. культур; 

- особенности уборки, оценка предуборочного состояния посевов; 

определение биологического урожая и его структуры 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме опрос, тестирования, промежуточный 

контроль: зачет с оценкой 6 семестр. Общая трудоемкость освоения дисципли-

ны составляет  зачетные единицы, 54 часа. Программой дисциплины преду-

смотрены:, практические занятия (36 часов), СРС - 18 часа. 

 

 

 



 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1.1   Цели и задачи практики 

а) цель учебной практики:  формирование практических знаний по мор-

фологии, биологии и технологиям возделывания полевых культур.  

б) задачами практики является правильное применение знаний теорети-

ческих основ производства высокой и экологически чистой продукции расте-

ниеводства, с учетом морфологических и биологических особенностей поле-

вых культур, требований, предъявляемых к качеству продукции, приемов со-

кращения потерь при уборке урожая, послеуборочной обработки урожая. 

1.2 Требования к уровню освоения программы летней учебной практи-

ки.  

Реализация в учебной практике по получению первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению 35.03.04 «Агрономия» (профили подго-

товки Агронбиснес) должна формировать следующие компетенции: 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профес-

сиональной деятельности, на который  ориентирована программа бакалавриа-

та: 

научно-исследовательская деятельность: 



 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

способностью применять современные методы научных исследований в 

агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

- способностью использовать современные информационные технологии, 

в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6); 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

- знать принципы и этапы разработки технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур, основы семеноведения, биологические особенности 

и технологические схемы возделывания зерновых, зернобобовых, клубнепло-

дов, корнеплодов, овощных и плодовых культур; 

- -должен уметь распознавать сельскохозяйственные культуры по 

морфологическим признакам; определять важнейшие посевные качества семян; 

разрабатывать технологические схемы возделывания наиболее распространен-

ных в регионе сельскохозяйственных культур; контролировать развитие посе-

вов и управлять ходом формирования урожая в полевых условиях; до миниму-

ма сокращать потери сельскохозяйственной продукции. 



 

 

1.3 В соответствии с рабочей программой дисциплины во время лет-

ней учебной практики изучаются: 

- морфологические особенности с/х культур, возделываемых в Краснояр-

ском крае; 

- особенности биологии основных полевых культур; 

- основные технологические приёмы выращивания полевых с.-х. культур; 

- особенности уборки, оценка предуборочного состояния посевов; 

определение биологического урожая и его структуры 

 

1.4 Условия прохождения практики 

Летняя учебная практика проводится, на полях ООО «Учхоз «Миндерл-

ниское» и опытном поле УНПК «Борский» с 9 до 16 час, с перерывом на обед. 

Для прохождения практики у каждого студента должны быть: тетрадь, 

ручка, линейка, альбом для рисования, полиэтиленовый пакет. 

Перед началом практики со студентами проводится инструктаж о 

технике безопасности. При посещении различных хозяйственных объектов 

студент обязан строго соблюдать правила техники безопасности. 

В начале каждого учебного дня преподаватель излагает студентам пере-

чень вопросов для изучения и порядок их выполнения. Студенты получают не-

обходимые пояснения и задания по теме данного дня практики. Ход работы 

постоянно контролируется преподавателем. Часть работы студенты выполняют 

самостоятельно, разбившись на звенья. 

В конце учебного дня каждый студент предоставляет преподавателю по-

лученные результаты, собранный материал, отвечает на поставленные вопросы 

по пройденной теме. 



 

После обязательного посещения часов по учебной практике и при ус-

пешном выполнении заданий, предусмотренных планом, студент допускается к 

сдаче зачёта по практике. 

 

1.5 Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Инструктаж по технике безопасности проводит преподаватель, ве-

дущий учебную практику, который знакомит студентом с вопросами безопас-

ности во время полевых занятий, 

Прежде всего, студентам объясняют порядок продвижения во время экс-

курсий по опытным участкам и полям, особое внимание обращается на опас-

ность контактирования с растениями, обработанными ядохимикатами и мине-

ральными удобрениями. 

Особое внимание обращается на технику безопасности возле работаю-

щих сельскохозяйственных машин, при движении по участкам с проезжающим 

мимо транспортом. 

Студенты знакомятся с правилами обращения с инвентарем и с.-х. инст-

рументами (косой, мотыгой, серпом, вилами, гербарными лопатками, верѐвка-

ми и т.д.). 

При изучении растений студентам объясняются правила соблюдения 

техники безопасности при знакомстве с культурными растениями. Правильное 

поведение студента и аккуратность обращения с растениями позволяет исклю-

чить их попадание   в желудочно-кишечный тракт,   остей в глаза и дыхатель-

ные пути. 

2. После инструктажа каждый студент расписывается в кафедральном 

журнале по технике безопасности. 

 



 

3 Формы место и время проведения учебной практики  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

  

 Трудоемкость 

Виды учебной работы Зач. 

ед. 

Всего часов Семестры 

 IV 

Общая трудоемкость дисциплины 1,5 54 54 

Практические(полевые) занятия 1 36 36 

Самостоятельная работа 0,5 18 18 

Подготовка гербария  9 9 

Самоподготовка к текущему кон-

тролю знаний 

 9 9 

Вид контроля  Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оценкой 

4 структура и СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Тематический план 

 

№ Раздел  

дисциплины 

Всего  

часов 

В том числе Формы 

контроля Практические 

занятия  

СРС 

1 Методы агрономического 

контроля и оценки качества 

сельскохозяйственных работ 

и сельскохозяйственной про-

дукции. 

18 12 6 Зачет с 

оценкой 

 

2 Фенологические наблюдения 

и биометрические учеты, 

определение факторов, 

влияющих на снижение уро-

жайности сельскохозяйст-

венных культур и  

подбор методов и средств 

для их устранения. 

18 12 6 

3 Определение урожайности 

сельскохозяйственных куль-

тур.  

18 12 6 

 

 



 

4.2 Практические занятия 

 

№ 

Тема и краткое  

содержание 

занятий 

Количество  

часов 

Используемые 

наглядные  

пособия 

и ТСО 

Рекомендуемая 

литература 

(номер источника 

в соответствии с 

прилагаемым 

списком) 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение.  Ин-

структаж по  

технике безо-

пасности 

1 инструкции  опрос 

2 Определение 

перезимовки 

озимых культур 

и многолетних 

трав весной  

5 

 

Квадратные 

рамы (1 м
2
), 

полиэтилено-

вые пакеты, 

ножницы, но-

жи, лопаты, 

полевые 

дневники, 

ручки, каран-

даши; 

1-8 

 

опрос 

3 Контроль каче-

ства посева зер-

новых культур 

3 Квадратные 

рамы (1 м
2
), 

линейка, нож-

ницы, полевой 

дневник, 

калькулятор, 

полиэтилено-

вые пакеты  

1-8 опрос 

4 Контроль каче-

ства посадки 

картофеля 

3 Квадратные 

рамы (1 м
2
), 

линейка, нож-

ницы, полевой 

дневник, 

калькулятор, 

полиэтилено-

вые пакеты 

1-8 опрос 

5 Определение 

полноты всхо-

дов и густоты 

6 Квадратные 

рамы (1 м
2
), 

линейка, нож-

1-8 опрос 



 

стояния расте-

ний 

ницы, полевой 

дневник, 

калькулятор, 

полиэтилено-

вые пакеты 

6 Изучение видо-

вого и сортового 

разнообразия 

культурных рас-

тений, возделы-

ваемых в Крас-

ноярском крае 

3 полевые 

дневники, 

ручки, каран-

даши. 

1-8 опрос 

7 Сбор, заготовка  

и  сушка гербар-

ного материала 

зерновых, про-

пашных и мас-

личных расте-

ний 

3 Линейки, по-

левые днев-

ники, ручки, 

карандаши, 

полиэтилено-

вые пакеты, 

гербарные 

сетки 

1-8 опрос 

8 Определение 

структуры био-

логического 

урожая культур 

рядового и ши-

рокорядного 

способов возде-

лывания 

3 Линейки, по-

левые днев-

ники, ручки, 

карандаши 

 

1-8 опрос 

9 Описание мор-

фологических 

признаков поле-

вых культур 

3 Линейки, по-

левые днев-

ники, ручки, 

карандаши 

1-8 опрос 

 



 

4.3 Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование  зада-

ния 

Коли-

чество 

часов 

Форма 

контро-

ля 

Рекомендуемая литература 

 1 2 3 4 

1.  Подготовка гербария 6 провер-

ка и оп-

рос 

1-8 

2.  Подготовка дневни-

ка-отчета по учебной 

практике 

6 опрос 1-8 

3.  Подготовка к зачету 6  1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Критерии оценки, умений, навыков и заявленных компетенций 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине производится в дис-

кретные временные интервалы в следующих форах: 

Выполнение практических работ; 

Отдельно оцениваются личностные качества студентов (аккурат-

ность, исполнительность, инициативность), своевременная сдача отчета 

Рейтинг план 

Календарный модуль Итого 

баллов 

 Баллы по видам работ  

Текущая 

работа 

на прак-

тике 

посещение 

практики и 

подготов-

ка отчета 

Актив-

ность на 

практике 

Защита 

отчета 

Сдача 

зачета 

 

Весна 0-8 0-6 0-3 0-8 0-25  

Лето  0-8 0-6 0-3 0-8  

Осень  0-8 0-6 0-3 0-8  

Итого 24 18 9 24 25 100 

 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Фирсов, И.П. Технология растениеводства / И.П. Фирсов, А.М. Соловьев, 

М.Ф. Трифонова. - М.: КолосС, 2006. - 471 с. 

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

2008. - 278с. 

3. Растениеводство / под ред. Г.С. Посыпанова. - М.: КолосС, 2006. - 612 с. 

4. Гатаулина, Г.Г. Технология производства продукции растениеводства / Г.Г. 

Гатаулина, В.Е. Долгодворов, М.Г. Объедков; под ред. Г.Г. Гатаулиной. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: КолосС, 2007. - 527с. 

5. Технология производства продукции растениеводства / В.А. Федотов, А.Ф. 

Сафонова, В А. Федотова; Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС, 2010. - 

486с. 

6. Практикум по растениеводству / Ассоц. "Агрообразование"; Н.В. Парахин и 

др.; под ред. Н.В. Парахина. - Москва : КолосС, 2010. - 333с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дмитриев, В.Е.  Растениеводство (частная методика преподавания) - Красно-

ярск: КрасГАУ, 2004. - 160 с.  

2. Жученко, А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы) / 

А.А. Жученко. - Кишинев: Кишиневское издательство "Штиинца", 1990. - 432 

с.  

3. Каюмов, М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур / 

М К. Каюмов. - М.: Агропромиздат, 1989. - 320 с. 

4. Коренев, Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства / Г.В. 

Коренев, П Н. Подгорный, С.Н. Щербак. - М.: Агропромиздат, 1990. - 575 с.  

5. Практикум по растениеводству  / под ред. Н.Г. Ведрова. - Красноярск: Крас-

ГАУ, 1992. - 384 с. 

6. Растениеводство  /под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : Колос, 1997. - 447с.  

7. Дмитриев, В.Е. Частное растениеводство полевых культур / В.Е. Дмитриев; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2006. - 266 с. 



 

а. Общепознавательные литературные источники 

1. Агроклиматический справочник по Красноярскому краю и Тувинской 

АССР.-Л.: Гидрометеоиздат, 1962. 

2. Агроклиматические ресурсы Красноярского края и Тувинской АССР.-

Л.: Гидрометеоиздат, 1967. 

3. Бугаков П. С., Чупрова В. В / Агроклиматическая характеристика почв 

земледельческой зоны Красноярского края.-Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 
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