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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине   

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

  ПК-2. Способен 

понимать 

важность 

организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования 

лесов для 

удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах 

и лесных ресурсах 

ПК-2.1 Владеет 

знаниями об 

особенностях 

пользования и 

организации 

отдельных видов 

использования лесов 

Знать: важность организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов 

Уметь: использовать лес  для 

удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных 

ресурсах 

Владеть: особенностями  

пользования и организации 

отдельных видов 

использования лесов 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов _72_, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 16 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 32 8 

Самостоятельная работа 16 60 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СР

С 

 Раздел 1. Отряд птицы       

 Тема 1. Цели и задачи 

дисциплины.  
Класс птицы. Общая 

характеристика. 

2 4 4 
2 2 

10 

 Тема 2. Морфология и 2 10 2 10 
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физиология птиц 

 Тема 3. Гнездование птиц 2 2 2  

 Тема 4. Систематический обзор 

птиц 
2 2 4 2 10 

 Раздел 2. Отряд млекопитающие     

 Тема 5. Общая характеристика 

класса млекопитающих. 
2 8 4 

2 

2 10 

 Тема 6. Физиология и этология 

животных 
4 4 4  10 

 Тема 7. Систематический обзор 

зверей 
2 2 2 2 

10 
 Тема 8. Особенности 

географического распределения 

птиц и млекопитающих в 

природных зонах России. 

    

  16 32 24 4 8 60 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Отряд птицы 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Введение. Общая характеристика.  

 Лекция: Введение в дисциплину. Птицы и звери как компоненты экосистем. Фауна 

лесной зоны, ее состав, спецификаохраны и содействия ее жизнедеятельности. Биология 

лесных птиц и зверей как научная дисциплина и связь ее с другими науками. Роль 

позвоночных животных в лесных экосистемах. Значение птиц в жизни человека и лесных 

биоценозов.  

Практическая работа: Внешнее строение птиц. Особенности внешнего строения птиц: 

покровы, виды перьев птиц: контурное перо (3 разновидности), пуховое перо, пух, 

нитевидное перо, щетинка (выполняемые функции). Строение контурного пера.  

Расположение птерилий (pteryliae) и аптерий (apteriae) на теле птицы.   Крыло птицы 

(конспект), строение клюва птиц  (тип питания), строение и формы лап птиц (образ жизни 

и добывание пищи).  

Практическая  работа: Внутреннее строение птиц. Анатомо-физиологические 

особенности:  кровообращение,  выделение,  размножение,  Схему кровеносной системы 

птиц, опорно-двигательная система, органы  пищеварения.   Строение мочеполовой 

системы самки и самца.  Дать характеристику каждого отдела 

Самостоятельная работа: История становления дисциплины. (Реферат) Результаты 

экспедиционного обследования Российской империи в 18 веке. Вклад отечественных 

орнитологов и териологов в развитие прикладной зоологии.   (Реферат) 

 

Тема 2. Морфология и физиология птиц. 

Лекция: Экологические группы птиц. Особенности внешнего и внутреннегостроения птиц 

и физиологические Размножение и развитие птиц. Линька. Морфологические и 

биологические особенности, распространение, динамика численности. 

Практическая  работа: Центральная  нервная  система  и головной мозг.  План строения 

особенности птиц: центральной нервной системы и  головного мозга (конспект, 

обозначения) 

Практическая работа: Скелет голубя: позвоночник, грудной отдел, крестцовый отдел, 

хвостовой отдел, плечевой пояс, тазовый  пояс, задняя  конечность. Охарактеризовать 

отделы скелета птиц (скелета голубя, конспект). 

Практическая работа: Мышечная система: соматические мышцы,  висцеральные 

мышцы,  мышцы кожи, головы, шеи, туловища, конечностей.  Анатомо физиологические 

особенности птиц: мышечной системы голубя (конспект). 

Практическаяработа: Аппарат дыхания: носовая полость, верхняя гортань, трахея, 

нижняя гортань, бронхи, легкие, воздушные мешки. Пение  птиц  и  его  биологическое 

значение птиц (схема двойного дыхания, зарисовать). Пение  птиц  и  его  биологическое 

значение птиц. 

Самостоятельная работа: Биологические особенности птиц: птицы птенцовые и 

выводковые, особенности брачных отношений. (Реферат).  Взаимоотношения полов у 

разных видов птиц.  Гнездовой паразитизм. Очередность прилета и отлета птиц разных 

экологических групп. 

 

Тема 3. Гнездование птиц. 

 Лекция: Гнездовой период птиц, типы гнезд, определение вида птицы по гнезду и 

откладываемым яйцам. Внегнездовой период, миграция и зимовки. Особенности 

поведения птиц.  
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Практическая работа: Органы чувств. Орган слуха, обоняние, Орган зрения.     Анатомо 

физиологические особенности птиц:  органов чувств  (конспект). 

Самостоятельная работа: Подготовка к перелетам. Миграции птиц. Гипотезы 

ориентации птиц, биологическая специализация и экология птиц различных таксонов.   

Использование питания и распространение животными семян. (Реферат) 

 

Тема 4. Систематический обзор класса птиц.  

Лекция: Характеристика основных отрядов птиц. Отряд журавлеобразные, пастушковые, 

голенастые, гусеобразные, голубеобразные, совы, дневные хищные птицы, гагары, 

поганки, кулики, чайки, кукушки, козодои, дятлообразные,  воробьинообразные. 

Практическая работа: Характеристика основных отрядов птиц. Научиться определять 

птиц, используя определители. Название отряда, представители. Характерные 

особенности (конспект в тетради). 

Практическая работа: Характеристика основных отрядов птиц. Научиться определять 

птиц, используя определители. Название отряда, представители. Характерные 

особенности (конспект в тетради). 

Самостоятельная работа: Откладка и насиживание яиц, типы развития птенцов. 

Наиболее значимые в лесозащите отряды птиц,  их значение в лесных и урбо-экосистемах.   

(Реферат).  Приспособления птиц к обитанию в лесной, степной, пустынной и горной 

зонах РСО-Алании. (Реферат). Птицы эндемики РСО-Алании. (Реферат). 

. 

 

Раздел 2. Отряд млекопитающие 

Тема 5. Общая характеристика класса млекопитающих. 

 Лекция: Морфология млекопитающих. Адаптивные особенности во внешнем и 

внутреннем строении млекопитающих, (форма тела, наружный покров, скелет, 

мускулатура, нервная система, органы пищеварения и дыхания, кровеносная, 

выделительная и половая системы). 

Практическая работа: Внешнее строение и скелет млекопитающих. Выделить основные 

части тела, записать в тетрадь. Строение осевого скелета. Скелет туловища сбоку 

(включая позвоночный столб, пояс передних конечностей, грудину, ребра, тазовый пояс). 

Схематично изобразить основные системы: опорно-двигательную, скелета плечевого 

тазового поясов и конечностей. Схематично изобразить в тетради. 

Практическая работа: Строение осевого скелета, скелета плечевого тазового поясов и 

конечностей. Четыре типа расположения пальцев задней конечности.    Скелет задней 

конечности.  Преобразование конечностей. Схематично изобразить типы расположения 

пальцев задней конечности. Составить краткий конспект. 

Практическая работа: Внутреннее строение млекопитающих.Кожные покровы и их 

производные. Схема поперечного среза участка кожи и волоса. Производные кожных 

покровов: чешуи, иглы, ногти, когти, копыта, роговые пластинки китового уса, мякиши, 

рога оленей и полорогих. Познакомиться с производными кожи млекопитающих. Схемы 

строения ногтя, когтя и копыта. Схематично изобразить в тетради строение кожи. 

Составить в тетради краткий конспект. 

Практическая работа: Общее расположение внутренних органов. Схематично 

изобразить внутренние органы: кровеносную, дыхательную, пищеварительную, нервную, 

выделительную и размножения. 

Самостоятельная работа: Адаптационные возможности млекопитающих, 

акклиматизация млекопитающих.  (Реферат). Влияние копытных на древостои. 
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Тема 6. Физиология и этология млекопитающих 

Лекция: Теплокровность млекопитающих и физиологические механизмы её 

обеспечивающие. Биология зверей: размножение и развитие, миграции и зимовка, 

распространение и динамика численности. Особенности поведения млекопитающих. 

Практическая работа: Фазы (этапы) в годовом жизненном цикле млекопитающих: 

подготовка к размножению, деторождение и воспитание потомства.  Составить конспект 

об изменениях в половых органах самцов и самок млекопитающих их характерные 

признаки. 

Практическая работа: Фазы (этапы) в годовом жизненном цикле млекопитающих: 

подготовка к зиме, зимовка. Составить конспект о годовом жизненном цикле 

млекопитающих: суточная  активность и  сезонная  жизнедеятельность.  Зимняя спячка и 

ее разновидности. Миграции  и  кочевки. 

Самостоятельная работа: Семейства и важнейшие представители птиц и зверей РСО-

Алании. (Реферат). Опишите морфологию, биологию и экологию зубра в РСО-Алании. 

(Реферат) 

 

Тема 7. Систематика млекопитающих 

Лекция: Характеристика основных отрядов млекопитающих. Отряд Насекомоядные, 

Рукокрылые, Зайцеобразные, Грызуны, Хищные (семейство собачьи, медвежьи, кошачьи, 

куньи), отряд Парнокопытные.  

Практическая работа: Биология и систематика млекопитающих 

Изучить разных представителей отрядов Насекомоядные, Рукокрылые, Зайцеобразные, 

Грызуны, Хищные, Парнокопытные. Используя учебное пособие заполнить таблицу. 

Самостоятельная работа: Эволюция млекопитающих. Характер питания, специализция. 

Убежища млекопитающих. Динамика численности млекопитающих.  (Реферат) 

Охарактеризовать группу наземных зверей, подземных зверей, водных зверей, воздушных 

зверей.  (Реферат) Сравнить особенности пищеварительной системы хищных 

млекопитающих и пищеварительной системы жвачных животных. (Реферат) 

 

Тема 8. Биология и экология млекопитающих  

Лекция: Лес как среда обитания птиц и зверей, особенности лесной среды. 

Биотехнические мероприятия, необходимые для поддержания уровня численности 

животных. 

Самостоятельная работа: Роль птиц и зверей в лесных биогеоценозах. Влияние на 

фауну лесных биогеоценозов деятельности человека. Охрана и воспроизводство 

численности зверей и птиц. Эпидемиологическое значение лесных млекопитающих и птиц 

Многообразие зверей в связи условиями обитания и образа жизни, с характерами 

передвижения, пищи и приемов ее добывания. Социальность животных:  поведение, 

следы жизнедеятельности и повадки. (Реферат) 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Харченко, Н. Н. Биология зверей и птиц: учебник / Н. Н. Харченко, Н. А. Харченко. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2022— 432 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-биб-

лиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/211865  

 

2. Харченко, Н. А. Биология зверей и птиц: учеб. для вузов / Н. А. Харченко, Ю. П. 

Лихацкий, Н. Н. Харченко. - Москва: Академия, 2003 - 380 с. — Текст: непосредственный. 

 

3. Блохин, Г.И. Зоология: учебник / Г.И. Блохин, В.А. Александров. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019 — 572 с. — ISBN 978-5-8114-4583-7. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122189    

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Биология зверей и птиц: курс лекций: учеб. пособие для студ. обуч. по напр. "Лесное 

дело" / сост. К. Е. Ведерников. - Ижевск: РИО Ижевская ГСХА, 2009 - 112 

с.http://www.ohotcontrol.ru/ - Контрольный информационно-аналитический охотничьих 

животных и среды их обитания - ФГБУ «Центрохотконтроль» 

2. Максимов, В.И. Основы физиологии и этологии животных: учебник / В.И. Максимов, 

В.Ф. Лысов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2019 — 504 с. — ISBN 

978-5-8114-3818-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book  

3. Переверзева, Э. В. Лабораторные работы по зоологии позвоночных. Часть II. Птицы. 

Млекопитающие: учебное пособие по курсу «Зоология» / Э. В. Переверзева. — Москва: 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 224 c. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/26513.html  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard  

3. Moodle 3.8 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи – систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа». www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 

 

https://e.lanbook.com/book/211865
https://e.lanbook.com/book/122189
http://www.ohotcontrol.ru/
https://e.lanbook.com/book
https://www.iprbookshop.ru/26513.html
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Сведения о помещениях для проведения занятий 

 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

помещений  
Оснащенность помещений  

В КОРПУСЕ АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

АУДИТОРИИ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ 

 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,9 кв.м., высота помещ. 

- 4,2 м, 

Посадочных мест – 98 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор INFOCUS 

Проекционный экран 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 3 эт.  

 

 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 

3,9 м, 

Посадочных мест – 10 

Дополнительные стулья - 14 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Компьютеры - 10, с подкл. к 

Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 3 эт.  

 

 

 1.1.03 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 27,9 кв.м., высота помещ. - 

4,2 м, 

Посадочных мест –11  

Дополнительные стулья - 7 

Доска настенная 

Компьютеры - 7, с подкл. к Интернет 

и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.   
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Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

помещений  
Оснащенность помещений  

 

ЛАБОРАТОРИИ 

 1.1.10 - лаборатория 

общего земледелия (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 42,7 кв.м., высота помещ. - 

4,2 м 

Посадочных мест – 28 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Стол лабораторный - 2 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.  

 

 1.1.11 - лаборатория  

генетики, селекции и 

семеноводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 59 кв.м., высота помещ. - 

4,2 м 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды – 2 шт. 

Стол лабораторный - 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.  

 1.1.12 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 60,2 кв.м., высота помещ. - 

4,15 м 

Посадочных мест – 24 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, 

реактивы, экспонаты. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт. 

 1.1.14 – лаборатория 

физиологии растений 

(для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 60,4 кв.м., высота помещ. - 

4,2 м 

Посадочных мест – 18 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, 

реактивы. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 

 

1. Систематика типа Хордовые.  

2. Строение кожи птиц.  

3. Строение скелета птиц.  

4. Нервная система и органы чувств птиц.  

5. Строение кровеносной системы птиц.  

6. Строение пищеварительной системы птиц.  

7. Строение половой и выделительной систем птиц.  

8. Экологические группы птиц.  

9. Древесно-кустарниковые птицы.  

10. Птицы открытых ландшафтов.  

11. Околоводные птицы.  

12. Болотные птицы.  

13. Общая систематика птиц.  

14. Отряд Курообразные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

15. Отряд Гусеобразные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

16. Отряд Дневные хищники, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

17. Отряд Совы, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

18. Отряд Голенастые, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

19. Отряд Ржанкообразные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

20. Подотряд Кулики, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

21. Подотряд Чайки, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

22. Отряд Голубеобразные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

23. Отряд Журавлиные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

24. Отряд Дятловые, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

25. Отряд Воробьиные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

26. Хозяйственное значение птиц.  

27. Охрана и привлечение птиц.  

28. Искусственные гнездовья для птиц.  

29. Строение скелета млекопитающих.  

30. Нервная система и органы чувств млекопитающих.  

31. Строение кожи млекопитающих.  

32. Строение кровеносной системы млекопитающих.  

33. Строение пищеварительной системы млекопитающих.  

34. Строение половой и выделительной систем млекопитающих.  

35. Хозяйственное значение млекопитающих.  

36. Питание и экологические группы млекопитающих  

37. Общая систематика млекопитающих.  

38. Отряд Хищные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

39. Хищные млекопитающие из семейства Псовые, характеристика, представители, 

хозяйственное значение.  

40. Биология и экология волка.  

41. Биология и экология лисицы.  

42. Биология и экология енотовидной собаки.  

43. Хищные млекопитающие из семейства Куньи, характеристика, представители, 

хозяйственное значение.  

44. Биология и экология куниц.  

45. Биология и экология хорьков и норок.  
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46. Биология и экология горностая и ласки.  

47. Хищные млекопитающие из семейства Кошачьи, характеристика, представители, 

хозяйственное значение.  

48. Отряд Непарнокопытные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

49. Отряд Парнокопытные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

50. Подотряд Нежвачные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

51. Семейство Олени, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

52. Биология и экология лося.  

53. Биология и экология косули.  

54. Биология и экология кабана.  

55. Семейство Полорогие, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

56. Отряд Зайцеобразные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

57. Отряд Грызуны, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

58. Подотряд Беличьеобразные, общая характеристика, представители, хозяйственное 

значение.  

59. Подотряд Мышеобразные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  

60. Отряд Насекомоядные, общая характеристика, представители, хозяйственное значение.  
 

 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ПТИЦ 

1. "Ушные раковины" птиц прикрыты: 

а) кроющими перьями 

б) щетинками 

в) пленкой 

г) пухом 

 

2. Большая рогатая сова может поворачивать голову на: 

а) 90 градусов 

б) 180 градусов 

в) 270 градусов 

г) 360 градусов 

 

3. Длинные узкие крылья служат адаптацией к полету: 

а) над сушей 

б) в горах 

в) над морем 

г) над лесом 

 

4. Короткие, широкие крылья с множеством щелей удобны для полета: 

а) медленного 

б) быстрого, равномерного 

в) стремительного 

г) маневренного 

 

5. Высокоскоростной полет (планирование) характерен для: 

а) альбатросов 

б) клестов 

в) синиц 



13 
 

г) поползней 

 

6. Хлопающий полет птиц характерен для: 

а) чомги 

б) дятла 

в) фазана 

г) орла 

 

7. Для стрижей и колибри характерен: 

а) трепещущий 

б) вибрационный 

в) волнообразный 

г) хлопающий 

 

8. Хвост птиц состоит из ... перьев. 

а) рулевых 

б) тормозных 

в) управляющих 

г) направляющих 

 

9. Форма хвоста птиц определяется: 

а) длиной перьев 

б) пищевой специализацией 

в) наличием хищников 

г) методикой токования 

 

10. Лирообразный хвост характерен для: 

а) коршунов 

б) цапли 

в) кряквы 

г) тетерева 

 

11. У большинства птиц на ногах: 

а) 2 пальца 

б) 3 пальца 

в) 4 пальца 

г) 5 пальцев 

 

12. У птиц цевка обычно: 

а) не опирается о землю 

б) опирается о землю 

в) не имеет никакого значения 

г) служит шпорой 

 

13. Задний палец вооружен длинным когтем у птиц: 

а) жаворонок 

б) кряква 

в) нырок 

г) утка 

 

14. Два пальца на ногах у птицы: 

а) дятла 
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б) страуса 

в) стрижа 

г) гуся 

 

15. Перья расположены равномерно по всему телу у птиц: 

а) страусы 

б) орлы 

в) утки 

г) пингвины 

 

16. Не имеют бородок второго порядка перья: 

а) рулевые 

б) пуховые 

в) маховые 

г) контурные 

 

17. Стержень короткий у перьев: 

а) контурных 

б) маховых 

в) рулевых 

г) пуха 

 

18. Первостепенно маховые перья прикреплены к: 

а) скелету хвоста 

б) скелету кисти 

в) предплечью 

г) локтевой кости 

 

19. Второстепенные маховые перья присоединены к: 

а) локтевой кости предплечья 

б) скелету хвоста 

в) скелету кисти 

г) грудным позвонкам 

 

20. При подымании крыла маховые перья: 

а) максимально расходятся 

б) немного наклоняются вперед 

в) плотно сжимаются 

г) поворачиваются вокруг оси 

 

21. Перья, выполняющие функцию осязания: 

а) щетинки 

б) усики 

в) вибриссы 

г) локаторы 

 

22. Птицы без копчиковой железы имеют хорошо развитую: 

а) мускулатуру 

б) пудротеку 

в) потовые железы 

г) клоаку 
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23. Под воздействием солнечного света секрет копчиковой железы птиц 

превращается в витамин: 

а) А 

б) В 

в) С 

г) D 

 

24. Быстро размахивает хвостом вверх и вниз: 

а) орел 

б) кряква 

в) трясогузка 

г) зяблик 

 

25. Признак, сближающий птиц с рептилиями: 

а) строение кровеносной системы 

б) перьевой покров 

в) строение яйца 

г) строение скелета 

 

26. Наука о птицах называется: 

а) птицеводство 

б) орнитология 

в) кинология 

г) зоология 

 

27. Самый теплый пух у: 

а) гаги 

б) гуся 

в) лебедя 

г) утки 

 

28. У большинства птиц глаза в глазницах: 

а) очень подвижны 

б) плотно закреплены 

в) автономны 

г) свободны 

 
29. Участки кожи птицы, не покрытые перьями, называются … 

30. Птерилии это…  

31. Часть стержня, погруженная в кожу, называется ...  

32. Роговой покров клюва называется … 

33. Надклювье птиц называется…..  

34. Подклювье птиц называется…..  

35. Строение крыла. Укажите соответствующие обозначения на рисунке:  
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ВНУТРЕНЕЕ СТРОЕНИЕ ПТИЦ 

1. Скелет птиц делят на …….. основных отдела (ов): 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять 

 

2. Одним из приспособлений скелета птиц к полету считается: 

а) наличие в костях полостей 

б) большой объем мозговой части черепа 

в) наличие ребер и грудины 

г) цевка 

 

3. В коже птиц присутствуют (ет) железы (а): 

а) ядовитые 

б) потовая 

в) копчиковая 

г) все ответы верные 

 

4. Из перечисленных чувств у птиц наименее всего развито: 

а) цветное зрение 

б) слух 

в) зрение 

г) обоняние 

5. Подвижным в скелете птиц является ... отдел: 

а) поясничный 

б) шейный 

в) грудной 

г) спинной 

 

6. Количество отделов в позвоночнике птиц равно: 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

7. Плечевой пояс птиц образован: 

а) лопаткой, коракоидом, ключицей 
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б) коракоидом, ключицей, фалангами пальцев 

в) лопаткой, коракоидом, фалангами пальцев 

г) лопаткой, ключицей, фалангами пальцев 

 

8. Роль «кондиционеров» у птиц выполняют: 

а) крылья 

б) гормоны гипофиза 

в) зобные мышцы 

г) воздушные мешки 

 

9. Сердце у птиц: 

а) однокамерное 

б) двухкамерное 

в) трехкамерное 

г) четырехкамерное 

 

10. Какие органы пищеварения возникли у птиц в связи с отсутствием у них зубов: 

а) зоб 

б) железистый отдел желудка 

в) мускульный отдел желудка 

г) тонкий кишечник 

 

11. Надкостница, или периост, — это… соединительнотканная плёнка, окружающая 

кость снаружи ……. 

12. У какого вида птиц есть мочевой пузырь? ………  
13. Укажите соответствующие обозначения на рисунке: 

 
 

 

 

Тема млекопитающие 

1) Прогресс млекопитающих обусловлен следующими основными чертами их организации: 

а) - высоким уровень развития центральной нервной системы; 

- гомойотермностью организмов; 

- живорождением и вскармливание детенышей молоком. 
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б) способность заселять все среды: наземно-воздушную, водную, почвенно-грунтовую; 

в) высокой степенью приспособленности к изменениям окружающей среды; 

г) гомойотермностью. 

 

2)  Звери отличаются от птиц тем, что 

а) не откладывают яиц 

б) кормят молоком 

в)  имеют четыре конечности 

г) способны пережевывать пищу 

 

3) Фактором, лимитирующим развитие копытных является 

а) наличие водоемов 

б) обилие кормовых ресурсов 

в) мощный снеговой покров 

г) высокий травяной покров 

 

4) Ценный пушной зверек 

а) волк 

б) куница 

в) лось 

г) бурозубка 

 

5) Какие из перечисленных признаков следует отнести к морфологическим 

признакам класс млекопитающих: 

а) отсутствие желез на коже; 

б) наличие шерстного покрова и млечных желез; 

в) - наличие шерстного покрова. Кожный покров имеет различные по строению и функции 

железы: млечные, потовые, сальные, пахучие; 

- сердце четырехкамерное с одной дугой аорты. Имеет два круга кровообращения. Малый 

и большой круги кровообращения полностью 

разделены; 

- зубы дифференцированы на группы и сидят в альвеолах; 

- в среднем ухе не одна, а три слуховых косточки (молоточек, наковальня и стремечко). 

г) - наличие млечных желез; 

- связь организма матери и плода посредством плаценты; 

- наличие четырехкамерного сердца 

 

6) По положению ступни собака относится к: 

а) стопоходящим; 

б) пальцестопоходящим; 

в) пальцеходящим; 

г) фалангоходящим. 

 
7) По положению ступни куница относится к: 

а) стопоходящих; 

б) полустопоходящие; 

в) пальцеходящих; 

г) фалангоходящих. 
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8) По положению ступни медведь относится к: 

а) стопоходящим; 

б) пальцестопоходящим; 

в) пальцеходящим; 

г) фалангоходящим. 

 

9) По положению ступни лошадь относится к: 

а) стопоходящих; 

б) пальцестопоходящих 

в) пальцеходящих; 

г) фалангоходящих. 

 

10) У большинства млекопитающих в волосяном покрове можно различить несколько групп 

волос. 

а) остевые волосы, подшерсток; 

б) ость, пух; 

в) длинные и жесткие остевые волосы, вибрисы; 

б) остевые волосы, пух, вибрисы. 

 

11) Чувствующие волосы – вибриссы могут быть расположены на: они обычно на морде 

«усы»: 

а) на морде - «усы»; 

б) на морде - «усы», на брюхе, груди и конечностях; 

в) на груди и конечностях; 

г) на брюхе. 

 

12) При линьке существенно меняется: 

а) структура шерстного покрова: длина и густота шерстного покрова; 

б) микроскопическое строение волос; 

в) окрас; 

г) структура шерстного покрова, длина и густота шерстного покрова, детали опушения некоторых 

частей тела, микроскопическое строение волос, окрас. 

 

13) Значение пахучих желез: 

а) облегчение встреч разнополых особей одного вида, стимуляции полового возбуждения 

партнера, мечение занятой территории, отпугивание врагов или защита; 

б) мечение занятой территории; 

в) отпугивание врагов или защита; 

г) мечение занятой территории, отпугивание врагов или защита; 

Млечные железы у многоплодных видов располагаются в два ряда по всей брюшной поверхности. 

У малоплодовитых расположены на груди или в паховой области. Число сосков варьирует от 2 

(многие копытные, обезьяны) до 20 и более (некоторые насекомоядные). 

 

14) Млечные железы у многоплодных видов располагаются в два ряда по всей брюшной 

поверхности: 

а) 2; 

б) 4; 

в) от 2 до 20; 

г) 10 

 

15) Класс млекопитающих подразделяется на два хорошо обособленных подкласса. 
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а) подкласс первозвери и подкласс низшие звери; 

б) подкласс настоящие звери и подкласс первозвери; 

в) подкласс первозвери или яйцекладущие и подкласс настоящие звери; 

г) подкласс яйцекладущие и подкласс первозвери. 

 

16) Признаки подкласса первозвери или яйцекладущие: 

а) мочеполовая и пищеварительная система открываются наружу самостоятельными отверстиями; 

б) размножаются путем откладывания яиц. Имеется клоака. Сосков млечных желез нет; 

в) размножаются путем откладывания яиц. Имеется клоака; 

г) размножаются путем откладывания яиц. Детенышей выкармливает молоком в сумке. 

 

17) Признаки подкласа настоящие звери (Theria): 

а) живородящие. Имеются млечные железы и плацента. 

б) живородящие. Мочеполовая и пищеварительная системы открываются наружу 

самостоятельными отверстиями. Млечные железы имеют 

в) размножаются путем откладывания яиц. Имеется клоака; 

г) размножаются путем откладывания яиц. Детенышей выкармливает молоком в сумке; 

 

18) Подкласс настоящие звери (Theria) делится на две группы - инфраклассы: 

а) - настоящие звери; - первозвери или яйцекладущие; 

б)- низшие звери или сумчатые (Metatheria); - настоящие звери. 

в) - высшие или планцентарные звери (Eutheria); - первозвери или яйцекладущие. 

г) - низшие звери или сумчатые (Metatheria) - высшие или планцентарные звери (Eutheria) 

 

19) Признаки инфракласса - низшие звери или сумчатые (Metatheria): 

а) Живородящие. Мочеполовая и пищеварительная системы открываются наружу 

самостоятельными отверстиями. Млечные железы имеют соски. Имеется плацента; 

б) Размножаются путем откладывания яиц. Не имеется плаценты. Детеныш родится 

слаборазвитым. Детенышей выкармливает молоком в 

в) Продолжительность беременности достаточно большая. Имеется клоака. Сосков 

млечных желез нет. Не развивается планцента. Детеныши рождаются хорошо развитыми. 

г) Не развивается планцента. Продолжительность беременности очень короткая. Детеныш 

родится слаборазвитым. После рождения детеныш прикрепляется к соску и питается 

пассивно. На нижней стороне тела имеется кожистая сумка. 

 

20) Признаки инфракласса - высшие или планцентарные звери (Eutheria): 

а) Не развивается планцента. Продолжительность беременности очень достаточно 

большая. Детеныш родится хорошо развитым. После рождения детеныш прикрепляется к 

соску и питается пассивно. На нижней стороне тела имеется кожистая сумка. 

б) Продолжительность беременности достаточно большая. Имеется клоака. Сосков 

млечных желез нет. Не развивается планцента. Детеныши рождаются хорошо развитыми. 

Кожистой сумки нет. Высокоорганизованные млекопитающие; 

в) Высокоорганизованные млекопитающие, у которых при беременности обязательно 

развивается планцента, обеспечивающая связь эмбриона с материнским организмом. 

Через планценту осуществляется транспорт питательных веществ и кислорода, а так же 

вынос углекислоты и продуктов метаболического обмена. Кожистой сумки нет. Головной 

мозг и терморегуляционный аппарат развиты значительно сильнее; 

г) Высокоорганизованные млекопитающие, у которых при беременности обязательно 

развивается планцента, обеспечивающая связь эмбриона с материнским организмом. 

После рождения детеныш прикрепляется к соску и питается пассивно. На нижней стороне 

тела имеется  кожистая сумка. 
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21) Планцентарные включают 17 современных отрядов, из них в РФ встречаются 

следующие отряды: 

а) насекомоядные (Insectivora), рукокрылые (Chiroptera), хищные (Carnivora), ластоногие 

(Pinnipedia), китообарзные (Cetacea), грызуны (Glires); 

б) насекомоядные (Insectivora), рукокрылые (Chiroptera), хищные (Carnivora), ластоногие 

(Pinnipedia), китообарзные (Cetacea), грызуны (Glires); парнокопытные (Artiodactyla); 

в) хищные (Carnivora), ластоногие (Pinnipedia), китообарзные (Cetacea), грызуны (Glires), 

зайцеобразные (Lagomorpha), парнокопытные (Artiodactyla), ненепарнокопытные 

(Perissodactyla); 

г) (Insectivora), рукокрылые (Chiroptera), хищные (Carnivora), ластоногие (Pinnipedia), 

китообарзные (Cetacea), грызуны (Glires), зайцеобразные (Lagomorpha), парнокопытные 

(Artiodactyla), ненепарнокопытные (Perissodactyla). 

 
22) Сложный желудок  жвачных включает:  

а) 3 отдела;  

б) 4 отдела; 

в) 5 отделов. 

 

23) Избыток воды и продукты обмена веществ выводятся у млекопитающих через:  

а) две тазовые почки и кожные железы;  

б) почки и кишечник;  

в) почки, покровы, кишечник и легкие. 

 

24) Наименее приспособленными к жизни рождаются детеныши у:  

а) норных животных; 

б) животных, не делающих нор или других укрытий; 

в) млекопитающих, обитающих на открытых пространствах. 

 

25)Млекопитающие населяют сушу, моря, пресные водоемы и дышат при помощи:  

а) кожи или легких; 

б) кожи;  

в) легких и жабр; 

г) легких. 

 

26) Для млекопитающих характерны зубы:  

а) все конической формы;  

б) только коренные; 

в) только клыки;  

г) резцы, клыки, коренные. 

 

27) Крытые следы характерны для:  

а) волка;  

б) зайца;  

в) лося; 

г) марала. 

 

28) Звери-убиквисты это?:  

а) наземные звери;  

б) воздушные звери;  

в) водные звери; 

г) звери обитатели почв. 
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29) Высшие приматы - наиболее высокоорганизованные животные, так как: 

 а) живут стадами;  

б) могут быстро передвигаться;  

в) имеют высокоразвитый головной мозг;  

г) способны применять простейшие орудия. 

 

30) Млекопитающие населяют сушу, моря, пресные водоемы и дышат при помощи: 

а) кожи или легких; 

б) кожи;  

в) легких и жабр; 

г) легких. 

 

31) Наименее приспособленными к жизни рождаются детеныши у:  

а) норных животных; 

б) животных, не делающих нор или других укрытий;  

в) млекопитающих, обитающих на открытых пространствах. 

г) не зависит от образа жизни животного. 
 

 

32) У млекопитающих зубы:  

а) сидят в ячейках челюстных костей; 

б) сращены с челюстью; 

в) возможны оба варианта; 

г) зубы отсутствуют 

 

33) Роговыми образованиями, связанными с покровами млекопитающих, являются: 

а) только волосяной покров, когти и ногти;  

б) волосы, когти и ногти, копыта, полые рога, чешуя; 

в) только когти и ногти, волосы, копыта 

 

34) В коже млекопитающих есть железы: 

а) потовые, сальные, млечные, пахучие; 

б) потовые, млечные, пахучие;  

в) млечные, сальные, потовые; 

г) у млекопитающих одна копчиковая железа. 

 

35) Среда  обитания  млекопитающих: 

а) водная, наземная, наземно-воздушная, почвенная;  

б) водная, наземная;  

в) наземная, воздушная. 

 

36) Перечислите отделы позвоночника млекопитающих:  

а) череп, шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой;  

б) шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой; 

в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой и грудная клетка. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОПК-1.1; ОПК-1.2 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине   Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

  ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий; 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

законы 

математических, 

естественных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимые для 

решения типовых 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: решать 

типовые задачи в 

области лесного 

хозяйства, 

демонстрируя знания 

основных законов 

математических, 

естественных и 

общепрофессиональны

х дисциплин 

Владеет: навыками 

решения типовых 

задач в области 

лесного хозяйства на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественных и 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

  

ОПК-1.2. Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: основные 

законы 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: решать 

стандартные задачи в 

профессиональной 



деятельности, 

используя знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

Владеет; навыками 

решения стандартных 

задач в 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов __216__, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 34 10 

Практические (лабораторные, др.) занятия 68 18 

Самостоятельная работа 114 188 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

Экзамен 
Экзамен 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС 

 Раздел 1. Введение. 

Цитология  и гистология. 
      

1 Тема.   Введение в курс 

ботаники.  
2 2 4 2 2 6 

2. Тема.  Клетка растений. 6 20 15 
4 

2 32 

3. Тема.  Ткани высших 

растений. 
4 12 20 2 25 

 Раздел 2. Органография.       

4. Тема.  Вегетативный орган 

растений корень. 
4 4 15  2 25 

5. Тема.  Стебель и побег. 4 6 15 2 2 25 



6. Тема.  Лист. 4 4 15 2 25 

7.   Тема.  Цветок, соцветия. 6 6 15 

2 

2 25 

8. Тема. Генеративные органы. 

Плоды и семена) 
2 4 15 4 25 

9. Тема.  Размножение растений. 2 2  2   

  34 64 114   188 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Раздел 1. Введение. Цитология  и гистология. 

Тема 1. Введение в курс ботаники.  

Лекция: Введение. Цели и задачи курса.  Рекомендуемая литература. 

Место растений в системе живых организмов. Ботаника как наука.  Подразделение на 

отдельные дисциплины.  История ботаники. 

 

Самостоятельная работа студента. Значение растений в природе и жизни человека.  

Роль растений в биосфере. 

 

Практическое занятие 1. Устройство микроскопа. Рассмотреть основные части 

микроскопа. Изучить строение кожицы  лука.  (Лабораторное занятие) 

 

Тема 2. Общая характеристика растительной клетки.  

Лекция: История учения о клетке. Клеточная теория. Типы клеточной организации. 

Протопласт клетки. 

 

Самостоятельная работа студента. Разнообразие клеток в связи со специализацией и 

происхождением.  Отличие растительной клетки от животной.  

 

Тема 3. Клетка растений. 

 Лекция:  Цитоплазма.  Субмикроскопическое строение. Химический состав. Производные 

протопласта клетки.  Клеточные включения. Воспроизведение и жизненный цикл клетки. 

 

Самостоятельная работа студента. Состав и значение клеточного сока.  Использование 

веществ растительной клетки человеком. Клеточная оболочка и её биологическая роль. 

 

Практическое занятие 2. Функции и строение растительной клетки 

Рассмотреть эпидермис лука, традесканции, элодеи. Табличный материал. (Лабораторное 

занятие) 

 

Практическое занятие 3. Вакуоль. Осмотические свойства клетки.  

Вакуоли. Образование и значение. Состав и значение клеточного сока. Осмотические 

явления в клетке. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 4.  Пластиды. 

Рассмотреть хлоропласты в клетке мха мним. Хромопласты в плодах рябины и 

шиповника. Лейкопласты в кожице листа традесканции. (Лабораторное занятие) 



 

Практическое занятие  5. Запасные продукты жизнедеятельности растительной  

клетки. 

Рассмотреть крахмальные зерна в клубнях  картофеля, пшеницы, кукурузы, фасоли,  овса. 

(Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 6. Запасные продукты жизнедеятельности растительной  

клетки. 

Накопление в клетке запасного жира и алейроновые зерна (белки) в клетках зерновки 

пшеницы и фасоли.  (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 7. Запасные продукты жизнедеятельности растительной  

клетки. 

Рассмотреть  капли жира в семенах подсолнечника, клещевины.   Рассмотреть  кристаллы 

в чешуе лука репчатого, друзы в черешке бегонии, рафиды в листе традесканции. 

(Лабораторное занятие) 

 

Тема 4. Органелы клетки. 

Лекция: Органеллы клетки, ограниченные двумя мембранами. Органеллы клетки, 

ограниченные одной мембраной. Ядро растительной  клетки. Деление ядра клетки. Митоз, 

мейоз, их биологическое значение.  Фазы морфогенеза растительных  клеток. 

 

Самостоятельная работа студента. Химические видоизменения клеточной оболочки и 

их биологическая роль. 

 

 Практическое занятие 8. Строение  ядра растительной клетки 

Рассмотреть под  большим увеличением микроскопа ядро кожицы лука.  Ядро: хим. 

состав, структура, функции. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 9. Строение клеточной стенки и ее видоизменения 

Рассмотреть срез эндокарпа плода красного перца, боковые стенки.  Рассмотреть 

окаймленные поры  в клеточной стенке древесины сосны. Поры и перфорации. 

(Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 10. Строение и функции митохондрий 

Рассмотреть по таблицам и учебникам строение митохондрий их функции. 

(Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 11. Деление ядра растительной клетки 

Рассмотреть фазы  деления ядра (митоза и мейоза).  (Лабораторное занятие) 

 

 

Тема 5. Ткани высших растений. 

Лекция:  Понятие о тканях. Классификация растительных тканей. Образовательные ткани, 

их функции. Особенности строения. Покровные ткани (эпидермис, перидерма). 

 

Самостоятельная работа студента. Хозяйственное использование вторичных 

покровных тканей. 

 

Тема 6. Ткани высших растений. 



Лекция: Основная паренхима.  Механические ткани, их функции. Особенности строения. 

Проводящие ткани, их функции. Особенности строения. 

 

Самостоятельная работа студента. Выделительные ткани их функции. Особенности 

строения, значение выделительных тканей  для растений.  Хозяйственное использование 

механических тканей. 

 

Практическое занятие 12. Образовательные ткани 

Рассмотреть на постоянных препаратах  апикальные меристемы. В стеблях однодольных и 

листьях двудольных интеркалярные меристемы, изучить дифференциацию 

образовательных тканей в зоне роста корня. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 13.  Строение и функции покровных тканей. 

Рассмотреть первичную покровную ткань ириса, строение устьичного аппарата, волоски 

на листьях лоха и коровяка, вторичную покровную ткань на клубне картофеля. 

(Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 14. Строение и функции основных тканей. 

Рассмотреть препарат среза клубня картофеля с запасающей паренхимой, препарат 

поперечного среза черешка листа кувшинки с воздухоносной тканью, временный 

препарат поперечного среза листа редьки с ассимиляционной тканью, препарат 

поперечного среза листа алоэ с водозапасающей тканью. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 15. Строение и функции механических тканей. 

Рассмотреть на постоянных препаратах  типы колленхимы – уголковую  и пластинчатую, 

рассмотреть склеренхиму и лубяные волокна, рассмотреть склереиды - каменистые 

клетки. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 16. Строение и функции проводящих тканей. 

Рассмотреть компоненты и функции флоэмы – ситовидных трубок, компоненты и 

функции ксилемы – сосуды и трахеиды. Типы проводящих пучков однодольных и 

двудольных растений. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 17. Строение и функции выделительных тканей. 

Рассмотреть элементы, входящие в состав и различные  типы  выделительных тканей, 

препарат продольного среза корня одуванчика с членистыми  млечниками, среза 

околоплодника апельсина с лизигенными вместилищами  выделений,  поперечный срез  

листа зверобоя с схизогенными  вместилищами  эфирных масел,  препарат эпидермы 

листа пеларгонии с   железистыми  волосками. (Лабораторное занятие) 

 

Раздел 2. Органография. 

 

Тема 7. Вегетативный орган растений корень. 

Лекция: Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в филогенезе. 

Закономерности морфологической эволюции растений. Общие морфологические свойства 

органов растений. Морфология корня. Типы корней и корневых систем. Особенности 

заложения и роста боковых и придаточных корней. 

 

Самостоятельная работа студента. Видоизменения корней  (морфологические, 

анатомические). 

 



Практическое занятие 19. Органы растений корень. 

Рассмотреть типы и формы корневых систем, зоны корня. Особенности формирования 

корневых систем однодольных и двудольных растений. (Лабораторное занятие) 

 

Тема 8.  Первичное и вторичное строение коня. 

Лекция: Зона первичного строения корня и ее основные функции  (Апекс и зоны корня). 

Переход корня ко вторичному строению. Вторичное строение корня.  

 

Самостоятельная работа студента. Видоизменения корней. Микориза (реферат). 

 

Практическое занятие 20. Органы растений корень. 

Микроскопическое  строение корня на примере корня  ириса, лука, капусты, тыквы.  

Макроскопическое строение корнеплодов. (Лабораторное занятие) 

  

Тема 9. Стебель и побег. 

Лекция: Стебель – ось побега.  Формы побегов. Определение побега.  Почка – зачаточный 

побег. Строение и классификация почек. Связь проводящих тканей стебля и листа. 

Листовой след и листовая лакуна. Типы ветвления. Эволюционная и биологическая 

оценка разных типов ветвления. 

 

Самостоятельная работа студента. Биологическое значение почек. Биологическое 

значение ветвления. Тропизмы. Разнообразие побегов в связи с тропизмами. 

 

Тема 10. Первичное и вторичное строение  травянистого стебля. 

Лекция: Конус нарастания стебля. Его эволюция. Первичное строение стебля 

однодольных и  двудольных растений. Вторичное строение деревянистого стебля (на 

примере липы) и стебля голосеменных (на примере сосны). 

 

Самостоятельная работа студента. Эволюция первичного анатомического строения 

стебля.  Древесина и ее роль в жизни человека. Годичные кольца. Возрастные изменения у 

стволов древесных растений. Использование древесных тканей. 

 

Практическое занятие 21. Органы растений побег. 

Рассмотреть морфологические различия в строении побегов. Строение и расположение 

почек. Типы ветвления побега, направления роста побега. Видоизменения побега. 

(Лабораторное занятие).  

 

Практическое занятие 22. Анатомическое строение  травянистого стебля. 

Рассмотреть микроскопическое строение стебля однодольных, двудольных травянистых  

растений на примере пшеницы, кукурузы и подсолнечника. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 23. Анатомическое строение  деревянистого стебля. 

Рассмотреть микроскопическое строение стебля липы и сосны. (Лабораторное занятие) 

  

Тема 11. Лист. 

Лекция: Морфология  листа, Лист и его функции. Разнообразие листьев. Три формации 

листьев. Анизофиллия и гетерофиллия. Основные особенности морфологии листа: форма, 

край, жилкование, рассечённость. Простые и сложные листья. 

 

Самостоятельная работа студента. Онтогенез листа. Общие морфологические свойства 

органов растений. 



 

Практическое занятие 24. Органы растений лист. 

Рассмотреть морфологическое строение, классификацию  и расположение листьев, типы 

нерваций и край листовой пластинки. Влияние внешних условий на внутренне и внешнее 

строение листа) Видоизменения листьев. (Лабораторное занятие) 

 

Тема 12. Анатомическое строение листа. 

Лекция: Микроскопическое строение типичного  листа. Сравнение лита однодольного и 

двудольного растения. Особенности анатомического строения листа хвойных растений. 
 

Самостоятельная работа студента. Зависимость строения листьев от экологических 

условий. Старение листьев и листопад. Метаморфозы листьев. 

 

Практическое занятие 25. Органы растений лист. 

 Микроскопическое строение листа однодольных, двудольных и хвойных растений. 

(Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 26. Метаморфозы вегетативных органов.  

Рассмотреть видоизменения  корня, стебля, листа в связи с выполнением функций:  

защиты, прикрепления, накопления различных веществ, вегетативного размножения и др. 

(Лабораторное занятие) 

 

Тема 13.  Генеративные органы. Строение  цветка. 

Лекция: Общая характеристика цветка. Морфологические типы цветков.  Строение и 

классификация  околоцветника.  

 

Тема 14. Строение  цветка. 

Лекция: Строение  андроцея  и гинецея.  Двойное оплодотворение у цветковых растений, 

значение, типы отклонений  от нормального оплодотворения у цветковых растений. 

  

Самостоятельная работа студента. Основные направления эволюции цветковых 

растений. Апомиксис. (Реферат) 

 

Практическое занятие 27. Органы растений. Цветок. 

Рассмотреть морфологическое строение типичного цветка - типы венчика, чашечки. 

Цветки с простым и двойным околоцветником. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 28. Органы растений. Цветок. Андроцей.  

Структурные особенности строения андроцея,  развитие тычинки, пыльника и пыльцы  

(тюльпана, яснотки, капусты, гороха). (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 29. Органы растений. Цветок.  Гинецей.  

Структурные особенности  гинецея. Типы завязи.  Строение семязачатка. Развитие 

семяпочки и зародышевого мешка.  (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 30. Формулы и диаграммы  цветка. 

Составление формулы и диаграммы цветк. (Лабораторное занятие) 

 

 

Тема  15. Соцветия. 



Лекция: Морфологическая характеристика соцветий. Классификация соцветий. Опыление 

растений. 

 

Самостоятельная работа студента. Развитие и жизнеспособность пыльцы. Махровость  

и размеры цветков. Половой  диморфизм. 

 

Практическое занятие 31. Органы растений. Соцветия. 

Рассмотреть группы соцветий: неопределенные (моноподиальные, ботрические, простые 

сложные). (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 32. Органы растений. Соцветия. 

Цимозные, симподиальные, определенные соцветия, сложные. (Лабораторное занятие) 

 

Тема 16. Генеративные органы. Плоды и семена 

Лекция: Морфология и классификация плодов. Строение и классификация семян. 

Распространение плодов и семян. 

 

Самостоятельная работа студента. Истинные и ложные плоды. Покой семян их 

причины, условия их прорастания. 

 

Практическое занятие 34. Семена, строение и классификация. 

Классификция семян. Схемы прорастания семян. Типы семян. Семя с эндоспермом. Семя 

с запасными продуктами в зародыше. Семена с периспермом. (Лабораторное занятие) 

 

Практическое занятие 33. Плоды строение и классификация. 

Рассмотреть плоды и семена особенности формирования, отличительные признаки 

истинных  и ложных, сухих и сочных, ореховидных односеменных нераскрывающихся, 

коробочковидных, многосеменных раскрывающихся. Сложные, дробные плоды и 

соплодия. (Лабораторное занятие) 

 

 

Тема 17. Размножение растений. 

Лекция: Способы размножения растений. Сущность вегетативного размножения.  

Бесполое размножение. Значение спор и зооспор. 

 

Самостоятельная работа студента Половое размножение,  понятие о смене поколений. 

Самостоятельная работа студента. Использование вегетативного размножения 

человеком. Основные направления эволюции жизненного цикла. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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10. С.В. Булацева  Анатомия и морфология растений/ Учебно-методическое пособие для 

лабораторных занятий студентов агрономического факультета по направлению 
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard  

3. Moodle 3.8 

 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи – систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа». www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 

 

  

 

  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Сведения о помещениях для проведения занятий 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

помещений  
Оснащенность помещений  

В КОРПУСЕ АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

АУДИТОРИИ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ 

 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,9 кв.м., высота 

помещ. - 4,2 м, 

Посадочных мест – 98 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор INFOCUS 

Проекционный экран 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 3 эт.  

 

 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. 

- 3,9 м, 

Посадочных мест – 10 

Дополнительные стулья - 14 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Компьютеры - 10, с подкл. к 

Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 3 эт.  

 

 

 1.1.03 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 27,9 кв.м., высота помещ. 

- 4,2 м, 

Посадочных мест –11  

Дополнительные стулья - 7 

Доска настенная 

Компьютеры - 7, с подкл. к 

Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.   

 



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

помещений  
Оснащенность помещений  

ЛАБОРАТОРИИ 

 1.1.10 - лаборатория 

общего земледелия (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 42,7 кв.м., высота помещ. 

- 4,2 м 

Посадочных мест – 28 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Стол лабораторный - 2 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.  

 

 1.1.11 - лаборатория  

генетики, селекции и 

семеноводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 59 кв.м., высота помещ. - 

4,2 м 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды – 2 шт. 

Стол лабораторный - 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.  

 1.1.12 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 60,2 кв.м., высота помещ. 

- 4,15 м 

Посадочных мест – 24 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, 

посуда, реактивы, экспонаты. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт. 

 1.1.14 – лаборатория 

физиологии растений 

(для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 60,4 кв.м., высота помещ. 

- 4,2 м 

Посадочных мест – 18 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, 

посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт. 

 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов к экзамену. 

1. Ботаника как наука. Взаимосвязь ботаники с агрономией. Разделы ботаники. 

2. Сущность клеточной теории, ее значение. 

3. Общее строение клетки. 

4. Строение и химический состав клеточной стенки. 

5. Строение клеточной оболочки, функции. 

6. Классификация производных протопласта растительной клетки. 

7. Цитоплазма, структура, функции. 

8. Разновидности пластид, их значение, пигменты, последовательность 

превращений. Функции. 

9. Ядро и ядрышко, структура, функции. 

10. Митохондрии, структура, функции. 

11. Рибосомы. Эндоплазматическая сеть, структура, функции. 

12. Аппарат Гольджи, структура, функции. 

13. Отличия между клетками растений и животных. 

14. Запасные вещества клетки. 

15. Образование вакуоли, значение. Клеточный сок, его химический состав. 

16. Ткани растений, их классификация. 

17. Характерные признаки (образовательной) меристематической ткани 

18. типы меристем. 

19. Характерные признаки первичной покровной ткани. Эпидермис. 

20. Характерные признаки вторичной покровной ткани, пробка. 

21. Характерные признаки основной ткани. Ассимиляционная, запасающая, 

поглощающая, аэренхима. 

22. Характерные признаки механической ткани. Колленхима, склеренхима, склериды. 

23. Характерные признаки колленхимной ткани. 

24. Характерные признаки проводящей ткани. Трахеиды, сосуды, ситовидные трубки. 

25. Типы проводящих пучков. Восходящий и нисходящий ток. 

26. Характерные признаки выделительной ткани. Ткани внутренней и внешней 

секреции. 

27. Типы корневых систем по происхождению и по форме. 

28. Зоны корня, функции этих зон. Строение корневого волоска. 

29. Метаморфозы вегетативных органов (корнь, стебель, лист). Аналогичные, 

гомологичные органы. 

30. Анатомическое строение корнеплодов (свекла, морковь, редис). 

31. Строение  листа, его функции. Жилкование листа. Край листовой пластинки. 

Листопад, значение. 

32. Простые и сложные листья, их отличия. Примеры. Классификация простых 

листьев. Примеры. 

33. Сложные листья, строение, классификация. 

34. Анатомическое строение листа на примере клевера. 

35. Анатомическое строение листа хвойных. 

36. Первичное строение корня на примере ириса 

37. Вторичное строение корня на примере тыквы. 



38. Стебель - определение, разнообразие, положение в пространстве,  типы стеблей 

39. Общая характеристика побега. Типы ветвления побегов. Листорасположение на 

побеге. Примеры. 

40. Общая характеристика почки, строение, классификация по назначению, 

защищенности почек. Расположение почек на побеге. 

41. Анатомическое строение стебля  однодольного растения на приме кукурузы. 

42. Анатомическое строение стебля  на приме подсолнечника. 

43. Анатомическое строение стебля липы. 

44. Теория происхождения цветка. 

45. Общее строение цветка. Формула и диаграмма цветка. 

46. Однодомные, двудомные растения, примеры, пол цветка. 

47. Основные типы венчиков. 

48. Андроцей, его типы, строение, развитие мужского гаметофита. 

49. Гинецей, строение его типы. 

50. Значение цветка. Какие части цветка имеют листовое происхождение, какие 

стеблевое, примеры. 

51. Классификация соцветий, примеры. 

52. Типы завязей, строение зародышевого мешка. 

53. Двойное оплодотворение. 

54. Классификация семян. Примеры, значение. 

55. Строение семени однодольных растений. 

56. Строение семени двудольных растений. 

57. Строение и назначение плода. Соплодия. 

58. Классификация плодов. Примеры. 

59. Вегетативное размножение растений. 

 

 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

«Строения растительной клетки, биосинтез белка, органические и неорганические 

вещества клетки » 

11. В каких условиях произрастают растения, у которых на эпидермисе листа образуется 

толстая кутикула и много волосков: 

а)  избыток влаги;                                                   в) среднее увлажнение; 

с) засушливое место обитания;                             д) нулевое увлажнение. 

 

12.  Из каких слоев состоит оболочка ядра: 

а)  сплошная ;                  в) двойная;                 с)  одинарная;             д) трехслойная. 

 

13.  Какая система участвует в биосинтезе белков: 

а)  рибосомы;            в)  хлоропласты;            с) митохондрии;           д) аппарат Гольджи. 

 

14.  В каком виде поступают вещества в клетку: 

а)  в виде газов;                                                    в) в виде жидкости; 

с)  в виде коллоидных частиц;                          д) в виде макромолекул. 

 



15.  Какая мембрана граничит с оболочкой клетки: 

а)   тонопласт;            в) лизоплазма;               с)  пдазмолемма;            д) плазмодесма. 

 

16.  Укажите запасные питательные вещества клетки: 

а)  углеводы;         в) инулин;             с) алкалоиды;                  д)  эфирные масла. 

 

17.  Где откладывается запасной крахмал: 

а)  хлоропласты;             в) лейкопласты;             с) хромопласты;              д) рибосомы. 

 

18.  Что относится к группе неорганических веществ: 

а)   нитраты калия;      в) органические кислоты;       с)  гликозиды;              д) сапонины. 

 

19.  Признаки свойственные для цитоплазмы: 

 а)  деление;         в) непроницаемость;           с) размножение;           д) раздражимость. 

 

20.  Какое вещество откладывается в клеточной стенке и вызывает одревеснения: 

 а)  суберин;             в) кутин;             с) лигнин;           д) целлюлоза. 

 

 

«Пластиды. Эргастические вещества»  

1. Пластиды – специфические органоиды растительной клетки, присутствие которых 

связано:  

а) с автотрофным питанием;     б) с гетеротрофным питанием.  

 

2. Пластиды – это:  

а) одномембранные органеллы;    б) двумембранные органеллы.  

 

3. Самое сложное субмикроскопическое строение среди пластид имеют:  

а) лейкопласты;    б) хлоропласты;     в) хромопласты.  

 

4. Мембраны внутри хлоропластов называются:  

а) тилакоиды;    б) строма;    в) плазмалемма. 

 

5. В строме содержится:  

а) хлорофилл;    б) ДНК;     в) рибосомы.  

 

6. Граны имеются у:  

а) лейкопластов;    б) хлоропластов;     в) хромопластов.  

 

7. Хлорофилл и каротиноиды содержатся:  

а) в строме;     б) в гранах.  

 

8. Первичный крахмал откладывается:  

а) в лейкопластах;     б) в хлоропластах;     в) в хромопластах.  

 

9. Темновые реакции фотосинтеза протекают:  

а) в строме;     б) в гранах.  

 

10. Пластиды образуются в клетке:  

а) из мембран цитоплазмы;   б) из разных органелл,    в) друг от друга путём деления.  

 



11. Каротин и ксантофилл – это пигменты:  

а) клеточного сока;     б) пластид)  

 

12. Крахмал вторичного происхождения откладывается:  

а) в лейкопластах;    б) в хлоропластах;     в) в хромопластах. 

 

13. Хроматофоры – это хлоропласты:  

а) папоротников;     б) мхов;    в) водорослей.  

 

14. Алейроновые зёрна – это:  

а) запасные жиры, откладывающиеся в цитоплазме;    б) отложения твёрдого 

кристаллического белка в обезвоженных   вакуолях.  

15. Продукты отброса откладываются:  

а) в цитоплазме;    б) в вакуолях;     в) в ядре.  

 

16. Лейкопласты, запасающие крахмал называются:  

а) олеопласты;    б) амилопласты;     в) протеопласты.  

 

17. Запасные жиры откладываются:  

а) в ядре;    б) в вакуолях;     в) в цитоплазме.  

 

18. Мацерация – это:  

а) процесс обособления клеток;     б) процесс разрушения клеток.  

 

19. Наружная мембрана протопласта – это:  

а) тонопласт;     б) плазмалемма)  

 

20. Клетки, максимальный диаметр которых более чем в 3 раза  

превышает наименьший, называются:  

а) паренхимными;     б) прозенхимными. 

 

 

«Ткани»  

 

1. Клетки меристем…  

а) крупные, сильно вакуолизированные, с небольшим ядром;        

б) мелкие, практически без вакуолей, с крупным ядром;        

 в) с крупным ядром и крупными вакуолями.  

 

2. Камбий – это…  

а) первичная боковая меристема;    б) первичная апикальная меристема;                  

 в) вторичная боковая меристема  

 

3. Перицикл образует…  

а) клетки паренхимы и лубяные волокна;      б) только лубяные волокна;      в) паренхиму и 

проводящие ткани.  

 

4. Эпидерма – это, как правило...  

а) многослойная ткань;      б) двуслойная ткань      в) однослойная ткань . 

 



5. В составе эпидермы обычно присутствует...  

а) один тип клеток ;     б) два типа клеток;                   в) три типа клеток.  

 

6. Перидерма – это, как правило...  

а) многослойная ткань;    б) двуслойная ткань ;      в) однослойная ткань . 

 

7. Перидерма формируется меристемой…  

а) перициклом     б) камбием     в) феллогеном.  

 

8. Колленхима относится…  

а) к покровным тканям;     б) к механическим тканям;    в) к проводящим тканям.  

 

9. Клетки колленхимы:  

а) живые с равномерно утолщенными оболочками;     б) живые с неравномерно 

утолщенными оболочками;             в) мертвые с равномерно утолщенными оболочками. 

 

10. Лубяные волокна – это…  

а) разновидность склеренхимы;  б) разновидность колленхимы;  в) разновидность флоэмы.  

 

11. Клетки склеренхимы…  

а) живые с равномерно утолщенными оболочками;      

б) живые с неравномерно утолщенными оболочками;                                

 в) мертвые с равномерно утолщенными оболочками.  

 

12. Колленхима располагается в теле растения…  

а) во внутренних глубоких слоях;         б) на периферии сразу под эпидермой;    

 в) входит в состав флоэмы.  

 

13. Лубяные волокна располагаются...  

а) в ксилеме;      б) в сердцевине;    в) во флоэме.  

 

 

14. Открытый проводящий пучок всегда содержит...  

а) колленхиму;    б) хлоренхиму;     в) камбий.  

 

15. Транспорт веществ-ассимилятов по ситовидным трубкам идет  

а) активно, с затратой энергии АТФ;     б) активно, без затраты энергии АТФ;   

 в) пассивно, по градиенту концентрации. 

 

16. Ксилема - это… 

а) образовательная ткань;    б) ассимиляционная ткань;    в) водопроводящая ткань 

 

17.Гидатода – это … 

а) водяное устьице;        б) особая запасающая клетка;      в) клетка механической ткани 

 

18. Вместилища выделений, образующиеся путем растворения группы  

клеток называются…  

а) лизигенными;      б) схизогенными;     в) универсальными. 

 

19. Схизогенные вместилища образуются  

а) из клеток;      б) из клеточных оболочек;      в) из межклетников.  

 



20. Выделительные ткани могут входить в состав…  

а) флоэмы;   б) ксилемы;          в) механических тканей. 

 

«Строение растительной ткани» 

 

21.  Как называется меристема, которая может возникнуть в любой части  растения в 

результате повреждения: 

а)  вставочная;      в) верхушечная;       с) раневая;      д) боковая. 

 

22. Согласно теории корпуса, какая ткань разбивается; 

а)  центральный цилиндр и кора ;   в) перицикл;   с) поглощающая;       д) всасывающая. 

 

23. Назовите основные типы покровных тканей: 

а)  колленхима ;           в) склеренхима;       с) камбий;        д) эпидерма. 

 

24. Какой тканью покрыт клубень картофеля: 

а)  эпидермис;         в) кора;      с) пробка;            д) корка. 

 

25. Как называется ассимиляционная паренхима в хвоинке голосеменных: 

а)  губчатая;      в) складчатая;      с) столбчатая;      д) трансфузионная 

. 

26.  Как называется ткань, которая даст начало образования всем остальным тканям: 

а)  образовательная;    в) покровная;    с)  механическая ;   д) основная. 

 

27.  Как называется меристема, встречающаяся у растений на верхушках стеблей и копчиках 

корней: 

а)  вставочная;     в) боковая;    с)раневая;     д) верхушечная. 

 

28.  Чем покрыт ствол 30го дерева: 

а)  эпидермис;    в) кора;   с) перидерма;    д) корка. 

 

29. Какие ткани составляют древесину липы:  

а)  весенняя, летняя, осенняя;      в) сердцевина;       с) луб;       д) флоэма. 

 

30. Назовите основные типы механических тканей: 

а)  эпидермис ;            в) колленхима;         с)  корк;а                     д) кора. 

 

«Строение корня, стебля, листа, газообмен в растениях»  

1. Какие комплексы клеток различают в конусе нарастания корня: 

а) туника;   в) корпус;    с)  дерматоген;     д)  камбий. 

 

2.  Какие комплексы клеток различают в конусе нарастания стебля: 

а) туника,  корпус;           в) камбии;            с) корпус;          

 д) дерматоген,  периблема, плерома. 

 

3. Укажите на клетки, окружающие пораженный участок, начинают делиться и образуют 

особую раневую ткань, которая называется: 

а)  меристема;         в) каллюс;                с) камбий;                 д) перицикл. 

 

4.  Из чего образуется эпидермис: 



а) первичная меристема;      в)   вторичная меристема;    с) третичная меристема;     

   д)  дерматоген. 

 

5.  Из каких клеток состоит эпидермис; 

а)  прозенхимных  ;           в) паренхимных;       с)  мертвых;      д) сосудов. 

 

6. Эпидермис состоит из скольких слоев клеток: 

а)  два слоя;     в)  три слоя;         с) один слой ;            д) четыре слоя. 

 

7.  Как называются специальные приспособления в эпидермисе, для сообщения с внешней 

средой: 

а)  поры;           в) плазмодесмы;            С. устьица;                 д) гидатоды. 

 

8.  Что влияет на работу устьиц: 

а)  высокая температура;      в) низкая температура;   с) постоянная;          д) нулевая. 

 

9. Укажите название клеток, образующих устьица: 

а)  клетки-спутницы;                         в) замыкающие клетки; 

с) около устьичные клетки;                д) мертвые. 

 

10. Какие образования эпидермиса служат для газообмена и транспирации: 

а)  чечевички;       в) устьица;     с) кутикула;       д) волоски. 

 

 

«Внутреннее строение стебля и корня» 

 

31.  Где расположены камбиальные клетки корня: 

а)  в эпидермисе;     в) в мезодерме;       с) в экзодерме ;    д) в перидерме. 

 

32. Что преобладает в стволе дерева: 

а)  древесина;              в) луб ;                 с)  сердцевина;                 д) камбий. 

 

33.  Назовите растения, у которых открытые проводящие пучки: 

а)  однодольные;     в) голосеменные;    с)  двудольные;     д) папоротники. 

 

34.  Какая ткань составляет главную массу корня: 

а)  кожица;     в) кора;    с) эпиблема;      д) ксилема. 

 

35. Назовите типы основных тканей: 

а)  ассимиляционная;      в) эпидермис;   с) колленхима  ;                д) проводящие пучки. 

 

36. Отметьте выделительные ткани: 

а)  образовательные ;      в) покровные;    с)  проводящие;      д) внешней и внутренней 

секреции. 

 

37.  Что собой представляет корка: 

а)  живые ткани;         в) мертвые ткани;     с)  паренхимные;        д) прозенхимные. 

 

38.  Где закладываются первичные меристемы: 



а)  в зародыше семени;        в) в точке роста;       с)  в постоянных тканях;         

 д) в проводящих тканях. 

 

39. Как называется пучок, если флоэма и ксилема чередуются: 

а)  концентрический;     в) биколлатеральный;    с) радиальный;      д) коллатеральный. 

 

40. Где закладываются вторичные меристемы: 

а)  в постоянных тканях;     в) в зародыше семени;     с)  в точке роста;         д) в механических 

тканях. 

 

«Строение и накопление питательных веществ в корнеплодах, листорасположение, 

строение корневых систем»   

41.  В какой паренхиме происходит накопление питательных веществ у типа «Редьки»: 

а) во флоэме;   в) в ксилеме;   с) в запасающей;    д) в проводящей. 

 

42.  Как называется расположение листьев один против другого: 

а)  супротивное    в) мутовчатое    с) очередное     д) непрерывное 

 

43.  Как называется корневая система, состоящая из главного и боковых корней: 

а)  смешанная;    в) стержневая ;   с) мочковатая;    д) запасающая. 

 

44.  Как называется жилкование листа, если жилки изгибаются дугообразно: 

а)  сетчатое;   в)  пальчатое;   с) параллельное;    д) дуговое. 

 

45. В каких органах растений развивается поглощающая паренхима: 

а)  плод;    в) лист;   с) корень;    д) стебель.  

 

46.  Как называется корень, развивающийся при прорастании семени из корешка зародыша: 

а)  боковой;    в) главный;   с) придаточные;   д) смешанные. 

 

47. Как называется жилкование, если жилки образуют густую сеть: 

а) дуговое;    в) сетчатое;   с) параллельное;   д) пальчатое. 

 

48.  Как называется корневая система, состоящая из придаточных корней: 

а) мочковатая;   в) стержневая;   с) смешанная;    д) боковая. 

 

49.  При каком типе ветвления стебля, верхушечная почка замирает и в рост трогается одна 

нижележащая ночка: 

а)  симподиальное;   в)  моноподиалыное;    с) ложнодихотомическое;    д) дихотомическое. 

 

50. Как называется листорасположение, если листья на побегах сидят по очереди:  

а)  мутовчатое;    в) супротивное;    с) прерывистое;    д) очередное. 

 

«Метаморфозы корня, функции листа, стебля и проводящих пучков » 

 

51.У  какой  группы  растений  стебли  сохраняют  первичное анатомическое строение в 

течение всей жизни:  

а)  двудольные;    в) однодольные;    с) голосеменные;   д) папоротники. 

 



52.   На какой стороне плавающих листьев водных растений располагаются устьица: 

а)  на верхней и нижней;     в) на нижней;    с)  на верхней ;  д) нет устьиц. 

 

53. Укажите метаморфозы корня: 

а)  корнеплоды;         в) усики;     с)  волоски;    д) луковица. 

 

54. Укажите функции листа: 

а)  поглощающая;   в) всасывающая;   с)  проводящая;   д) газообмен. 

 

55.  Какой вид мезофиллы характерен для листьев злаков: 

а)  столбчатый;   в) однородный;   с) губчатый;    д) складчатый. 

 

56.Укажите функции стебля: 

а)  всасывающая;   в) защитная ;   с)  запасающая;    д) генеративное размножение. 

 

57.  Как называется пучок, если флоэма и ксилема расположены бок о бок: 

а)  биколлатеральный;    в) коллатеральный;   с)  радиальный;    д) концентрический. 

 

58.  Какой тип проводящих пучков корня тыквы: 

а)  радиальный;   в) коллатеральный;   с)  концентрический ;   д) биколлатеральный. 

 

59.  Какие вам известны видоизменения побега: 

а)  почки;    в) клубень;      с) листья ;   д)усики. 

 

60. У каких растений корка не образуется: 

а)  дуб;    в) рябина;   с) липа;   д) орех. 

 

 

 

«Строение цветка, классификация соцветий и плодов» 

 

71. Каким органом является цветок: 

а)  вегетативный;   в) генеративный;    с) спороносный;       д) бесполый. 

 

72.  Назовите семена с эндоспермом: 

а)  боб;    в) стручок   с)  пшеница, кукуруза, ячмень   д) листовка. 

 

73. Назовите семейства, относящиеся к порядку многоплодниковые: 

а)  Розанные;    в) Бобовые     с) Камнеломковые;      д)  Лавровые,   Барбарисовые, 

Мятликовые. 

 

74. Укажите на формы венчика: 

а)  треугольный;   в) язычковый;   с) округлые;    д) плоским. 

 

75.  Назовите представителей семейства Мальвовых: 

а)  кенаф;   в) хлопчатник;   с) канатник;    д) ромашка. 

 

76. Укажите на определенные (цимозные) соцветия: 

а)  щиток;   в) половая;  с) зонтик;  д) развилина. 



 

77. Назовите представителей семейства Леновых: 

а)  молочай;     в) лен культурный;    с) ячмень;   д) клевер. 

 

78. Приведите примеры истинных (настоящих) плодов: 

а)  коробочка, зерновка, плод;     в) яблоко;    с) огурец ;   д) ягода. 

 

79. Укажите на представителей семейства Рутовые: 

а)  дыня;      в) лимон;   с) ягода;    д) коробочка. 

 

80. Назовите представителей семейства Виноградных:  

а)  смородина ;    в) виноград культурный;   с)  крыжовник    д) лютик едкий. 

 

«Строение околоцветника, формы венчика, классификация соцветий » 

81. Если околоцветник состоит из однородных листочков, имеющих одинаковую окраску, то, 

как он называется: 

а)  простой околоцветник;                 в)  двойной околоцветник; 

с) тройной околоцветник;                 д) без околоцветника. 

 

82. Укажите на явления, при котором в семени вместо одного зародыша образуется 

несколько: 

а)  апогамия;     в) партеногенез;   с) ценокарпия;      д) полиэмбриония. 

 

83.  Как называется плод в образовании, которого участвуют околоцветник и цветоложе: 

а)   настоящий ;     в) смежный;    с) партенокарпическин;      д) соплодие. 

 

84. Как называется цветок лепестки  которого  имеют одинаковый размер, форму и 

расположены симметрично: 

а)  неправильный ;     в) правильный;     с) ассиметричный ;     д) без симметрии. 

 

85. Укажите на формы венчика: 

а)  колокольчатый;      в) округлый;    с) треугольный;    д) плоский. 

 

86. Как называется формирование в пыльнике микроспор: 

а)  гаметогенез;     в) макроспорогенез;  с) спорогенез;    д) микроспорогенез. 

 

87.  Как называется   цветок имеющий тычинки и пестики: 

а)  однополые;     в) боеполые;   с) бесполые;   д) трехполые. 

 

88.  Укажите определение соцветия: 

а)  колос;   в)  метелка; с)  развилина;   д) корзинка. 

 

89.  Приведите примеры неопределенных соцветий: 

а)  завиток;    в)   початок;   с) развилина;   д) головка. 

 

90. Как называются растения, имеющие только мужские цветки, другие только женские 

цветки, а третьи - обоеполые:  

а)  трехдомные;    в) двудомны;е    с) однодомные;   д) многодомные. 

 



«Образование плодов и семян» 

 

91.  Как называется плод, который образуется только из завязи пестика: 

а)  настоящий;    в) ложный;    с) соплодие;    д) монокарпический. 

 

92.  Как называется плод, в образовании которого, кроме завязи, принимают участие и 

другие части цветка: 

а)  монокарпический;    в) соплодие;   с) настоящий ;   д) ложный. 

 

93. Приведите примеры настоящих плодов: 

а) яблоко;    в) семечка;   с) ложная ягода     д) соплодие. 

 

94.  Укажите на семена с эндоспермом: 

а)  стручок;   в)  боб;    с)  пшеница;      д) листовка. 

 

95.  Укажите на семена без эндосперма: 

а)  семена злаковых ;       в)  семена осоковых;   с) желудь;         

  д) семена бобовых, сложноцветных. 

 

96.  У каких растений образуется плод - померанец: 

а)  ягода;    в) яблоня;   с) апельсин;   д) горох. 

 

97. У каких растений образуется пыльца: 

 а)  мхов;      в)  плаунов   с) покрытосеменных;     д) хвощей. 

 

98. К какому типу плодов относится свекла:  

а)  зерновка;    в)  ягода;    с) растения;   д) соплодие. 

 

99. Плод коробочка это: 

а)  ореховидный;   в) сочный;   с)  сухой плод ;   д) соплодия. 

 

100. Из скольких слоев состоит околоплодник покрытосеменных: 

а)  4      в) 3    с) 1    д) 2 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  

Общепрофесс

иональные 

компетенции 

ОПК-1. 

Способен 

решать 

типовые задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математически

х и 

естественных 

наук с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественонаучных 

и 

общепрофессионал

ьных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные законы генетики, 

необходимые для решения 

типовых задач в области 

агрономии 

Умеет решать типовые задачи в 

области агрономии, демонстрируя 

знания основных законов генетики 

Владеет навыками решения 

типовых задач в области 

агрономии на основе знаний 

основных законов генетики 

2.  

ОПК-1.2. 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные законов генетики 

для решения стандартных задач в 

агрономии 

Умеет решать стандартные задачи 

в агрономии, используя знания 

основных законов генетики 

Владеет навыками решения 

стандартных задач в агрономии на 

основе знаний основных законов 

генетики 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам 

обучения:  
 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 50 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 42 8 

Самостоятельная работа 52 96 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекц

ии 

Практические 

(лабораторны

е, др.) занятия 

СРС 
Лекци

и 

Практически

е 

(лабораторн

ые, др.) 

занятия 

СРС 

 Раздел 1. Введение в генетику       

1.  Тема 1. Введение в генетику 2  1   2 

2.  
Тема 2. Клеточное строение 

организмов. 
 2 1   2 

3.  
Тема 3. Проблемы и задачи 

генетики 
4  2   4 

4.  Тема 4. Митоз  2 1   2 

 Раздел 2. Клетка       

5.  Тема 5. Структура и функции клеток 4  2   4 

6.  
Тема 6. Митотическая активность 

меристемы 
 2 1   2 

7.  Тема 7. Деление клеток 4  2   4 

8.  Тема 8. Мейоз  2 1   2 

9.  Тема 9. Хромосомы 4  2   4 

10.  
Тема 10. Молекулярные основы 

наследственности. 
 2 1  2 1 

 Раздел 3. Основы наследственности       

11.  
Тема 11. Молекулярные основы 

наследственности 
4  2   4 

12.  Тема 12. Синтез белка в клетке  4 1  2 2 

13.  
Тема 13. Хромосомная теория 

наследственности 
4  2   4 

14.  
Тема 14. Свойства генетического 

кода 
 4 1   2 

15.  

Тема 15. Генетика пола и 

наследование признаков, 

сцепленных с полом 

4  2   4 

16.  
Тема 16. Хромосомы и их 

идентификация 
 4 1   2 



17.  

Тема 17. Закономерности 

наследования признаков при 

внутривидовой гибридизации 

4  2 2  4 

18.  

Тема 18. Определение пола. 

Явление сцепленного наследования.  

Гибридологический анализ 

 4 1   4 

 Раздел 4. Изменчивость организмов       

19.  Тема 19. Изменчивость организмов 4  2 2  4 

20.  

Тема 20. Моногибридное 

скрещивание. Дигибридное 

скрещивание 

 4 1  2 2 

21.  Тема 21. Классификация мутаций 4  2   4 

22.  

Тема 22. Комплементарное 

взаимодействие генов. Эпистаз. 

Полимерия 

 4 1   4 

 Раздел 5. Гибридизация       

23.  Тема 23. Отдаленная гибридизация 4  2   4 

24.  

Тема 24. Модификационная 

изменчивость. Мутационная 

изменчивость 

 4 1  2 3 

25.  
Тема 25. Генетические процессы в 

популяциях 
4  2   4 

26.  

Тема 26. Отдаленная гибридизация. 

Инбридинг и гетерозис. Генетика 

популяций 

 4 1   4 

27.  

Тема 27. Регулярные и не 

регулярные типы полового 

размножения. Биология 

размножения 

  2   2 

28.  

Тема 28. Наследование признаков 

при не расхождении половых 

хромосом 

  2   2 

29.  

Тема 29. Цитоплазматическая 

мужская стерильность, и ее 

использование для получения 

гибридных семян 

  2   2 

30.  
Тема 30. Химический и 

ферментативный синтез генов 
  2   2 

31.  
Тема 31. Закон гомологических 

рядов Н.И. Вавилова 
  2   2 

32.  
Тема 32. Заболевания  человека, 

вызванные анеуплоидией 
  2   2 

33.  
Тема 33. Значение работ С.С. 

Четверикова по генетике популяций 
  2   2 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 



Раздел 1. Введение в генетику. 

Тема 1. Введение в генетику. 

1. Предмет и цель генетики. 

2. Наследственность и изменчивость организмов. 

Тема 2. Клеточное строение организмов. 

Тема 3. Проблемы и задачи генетики. 

1. Проблемы и задачи генетики: 

− теоретические проблемы генетики; 

− практические задачи генетики. 

2. Методы генетики. 

Тема 4. Митоз. 

Раздел 2. Клетка 

Тема 5. Структура и функции клеток. 

1. Прокариоты и эукариоты. 

2. Строение клеток эукариот. 

3. Строение и функции органоидов клетки. 

Тема 6. Митотическая активность меристемы. 

Тема 7. Деление клеток. 

1. Митоз и его фазы. 

2. Мейоз и его фазы. 

Тема 8. Мейоз. 

Тема 9. Хромосомы. 

1. Понятие о хромосомах. 

2. Структура хромосом. 

3. Функции хромосом. 

Тема 10. Молекулярные основы наследственности. 

Раздел 3. Основы наследственности 

Тема 11. Молекулярные основы наследственности. 

1. Генетическая роль нуклеиновых кислот 

2. Строение и функции ДНК и РНК 

3. Синтез белка в клетке. 

Тема 12. Синтез белка в клетке. 

Тема 13. Хромосомная теория наследственности 

1. Хромосомы и наследственность 

2. Определение и развитее пола. 

Тема 14. Свойства генетического кода. 

Тема 15. Генетика пола и наследование признаков, сцепленных с полом. 

1. Расщепление по полу и роль хромосом в определении пола 

− гомо- и гетерогаметный пол; 

− признаки, сцепленные с полом; 

− наследование признаков, сцепленных с полом, при гетерогаметности мужского 

пола; 

− явление сцепленного наследования. 

2. Кроссинговер и его генетическое доказательство 

−  открытие кроссинговера; 

−  генетический анализ кроссинговера.  

3. Определение пола и биология пола: 

− хромосомная теория определения пола; 

− балансовая теория определения пола; 

− Гипотеза Бриджеса;  

− половой хроматин. 



4. Роль условий среды в определении пола 

Тема 16. Хромосомы и их идентификация. 

Тема 17. Закономерности наследования признаков при внутривидовой гибридизации 

1. Основные принципы гибридологического анализа. 

2. Моногибридное скрещивание. 

3. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Тема 18. Определение пола. Явление сцепленного наследования.  Гибридологический 

анализ. 

Раздел 4. Изменчивость организмов. 

Тема 19. Изменчивость организмов. 

1. Модификационная изменчивость. 

2. Комбинационная изменчивость. 

3. Мутационная изменчивость. 

4. Полиплоидия и другие изменения числа хромосом. 

Тема 20. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Тема 21. Классификация мутации. 

1. Внутрихромосомные и межхромосомные перестройки. 

2. Полиплоидия и гетероплоидия. 

Тема 22. Комплементарное взаимодействие генов. Эпистаз. Полимерия. 

Раздел 5. Гибридизация. 

Тема 23. Отдаленная гибридизация. 

1. Понятие об отдаленной гибридизации 

2. Причины не скрещиваемости организмов относящихся к разным видам и родам 

3. Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоления. 

Тема 24. Модификационная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Тема 25. Генетические процессы в популяциях. 

1. Учение о популяциях. 

2. Генетика автоматические процессы в популяциях (дрейф генов). 

3. Закон Харди – Вайнберг для панмиктических популяций. 

Тема 26. Отдаленная гибридизация. Инбридинг и гетерозис. Генетика популяций. 

Тема 27. Регулярные и не регулярные типы полового размножения. Биология 

размножения. 

Тема 28. Наследование признаков при не расхождении половых хромосом. 

Тема 29. Цитоплазматическая мужская стерильность, и ее использование для получения 

гибридных семян. 

Тема 30. Химический и ферментативный синтез генов. 

Тема 31. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. 

Тема 32. Заболевания  человека, вызванные анеуплоидией. 

Тема 33. Значение работ С.С. Четверикова по генетике популяций. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Генетика : учебник для вузов / Н. М. Макрушин, Ю. В. Плугатарь, Е. М. Макрушина [и др.] 

; под редакцией д. с.-х. н. [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-8097-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177828.   

2. Общая генетика / Е. А. Вертикова, В. В. Пыльнев, М. И. Попченко, Я. Ю. Голиванов ; под 

редакцией Е. А. Вертикова. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 112 с. — ISBN 978-5-507-

https://e.lanbook.com/book/177828


46193-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/339623.  

3. Общая генетика : учебное пособие / составитель П. З. Козаев. — Владикавказ : Горский 

ГАУ, 2021. — 280 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/258701.    

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Генетика (для сельскохозяйственных направлений подготовки) : учебное пособие / Е. Я. 

Лебедько, Е. И. Анисимова, А. В. Бушов [и др.] ; под ред. Е. Я. Лебедько. — Москва : 

КноРус, 2022. — 317 с. — ISBN 978-5-406-09220-0. — URL: https://book.ru/book/944093. — 

Текст : электронный. 

2. Грязева, В. И. Генетика : учебное пособие / В. И. Грязева. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 129 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142019.    

3. Карманова, Е. П. Практикум по генетике : учебное пособие для вузов / Е. П. Карманова, А. 

Е. Болгов, В. И. Митютько. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 228 с. — 

ISBN 978-5-8114-9773-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200846.    

4. Кирина, И. Б. Задачник по генетике : учебно-методическое пособие / И. Б. Кирина, Ф. Г. 

Белосохов, Л. В. Титова. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. — 155 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157861.  

5. Козаев, П. З. Задачник по генетике : квалификация - бакалавр / П. З. Козаев, Д. П. Козаева, 

С. С. Басиев. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2019. - 60 с. 

6. Козаев, П. З. Общая генетика : учебное пособие для студентов по направлению подготовки 

35.03.04 - "Агрономия" / П. З. Козаев. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский 

госагроуниверситет", 2021. - 280 с. 

7. Общая генетика : учебное пособие / составители М. В. Ульянова [и др.]. — 2-е изд., доп. и 

перераб. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 78 с. — ISBN 978-5-8353-2374-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134334.  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro. 

2. Office 2007 Standard. 

3. Moodle 3.8. 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи–систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

 

 

https://e.lanbook.com/book/339623
https://e.lanbook.com/book/258701
https://book.ru/book/944093
https://e.lanbook.com/book/142019
https://e.lanbook.com/book/200846
https://e.lanbook.com/book/157861
https://e.lanbook.com/book/134334
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

− учебная аудитория №1.3.10 для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 72 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя.  Общая площадь – 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м. 

− учебная лаборатория генетики, селекции и семеноводства №1.1.11 для проведения 

лабораторно-практических занятий. Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, микроскопы, сноповый материал, учебные 

стенды, стол лабораторный. Общая площадь – 59 кв.м., высота помещения – 4,2 м. 

− помещение № 1.1.03 для самостоятельной работы обучающихся с возможностью 

подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения. Посадочных мест –11, 

дополнительные стулья – 7, компьютеры – 7. Общая площадь- 27,9 кв. м, высота 

помещения - 4,2 м. 

 

  



Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Генетика как наука, ее методы исследования и место в системе биологических наук.   

2. Закон независимости комбинирования генов, его генетическая и цитологическая основа.  

3. Нескрещиваемость видов и ее причины. Методы преодоления нескрещиваемости между 

видами 

4. Генетика как теоретическая основа селекции и семеноводства. Достижения и задачи 

генетики в решении практических вопросов народного хозяйства.     

5. Суть закона «чистоты» гамет.  

6. Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоления.   

7. Понятие о наследственности и ее материальная основа.  

8. Комплементарность.  

9. Инбридинг, его генетическая сущность. Роль Инбридинга в эволюции и селекции.     

10. Понятие об изменчивости и ее материальная основа.  

11. Эпистаз.  

12. Гетерозис. Генетические представления о гетерозисе (гипотезы и теории) и его 

практическое использование у различных сельскохозяйственных растений.  

13. Хромосомы, их роль в наследственности, морфологическая и молекулярная структура.  

14. Наследование количественных признаков и явление трансгрессии.  

15. Понятие о популяциях. Особенности  генетических систем в популяциях видов 

самоопылителей и перекрестников.    

16. Передача наследственной информации при половом размножении.  

17. Гибридологический анализ, его сущность и значение в генетике.  

18. Панмиктические популяции и их структура. Закон Харди-Вайнберга.   

19. Мейоз и его генетическая специфика.  

20. Анализ закономерностей наследования, вытекающих из работ Г. Менделя (дискретная 

природа наследственности, относительное постоянство гена, аллельное состояние гена).  

21. Изменение структуры популяции под влиянием изоляции. Понятие о моногенетической 

адаптации.    

22. ДНК – основой материальный носитель наследственности.  

23. Значение работ  Г.Менделя для дальнейшего развития генетики и научно обоснованной 

теории селекции.  

24. Анеуплодия.   

25. Структура и функции нуклеиновых кислот (ДНК, РНК).  

26. Генетика пола и наследование признаков, сцепленных с полом.  

27. Автополиплодия и аллополиплодия, их использование в селекции.  

28. Репликация ДНК.  

29. Сцепленное наследование, его специфика  

30. Полиплодия и ее роль в эволюции селекции.   

31. Генетический род.  

32. Хромосомная теория наследственности (ее основные положения).  

33. Использование индуцированного мутагенеза в селекции 

34. Транскрипция и трансляция.  

35. Цитоплазмическая наследственность, ее природа, особенности.  

36. Химические мутагены, их действие на живые организмы и  их наследственность.  

37. Синтез белка в клетке и его регуляция.  

38. Влияние среды и наследственности в формировании признаков и свойств.  

39. Физические мутагены, их действие на живые организмы и их наследственность.   

40. Современные представления о гене.  

41. Модификационная изменчивость. Длительные модификации, морфозы.  

42. Отдаленная гибридизация. Значение работ И. В. Мичурина для теории и практики 

отдаленной гибридизации.  

43. Закон единообразия, его генетическая и цитологическая основа.  

44. Норма реакции генотипа.  



45. Гетерозис. Генетические представления о гетерозисе (гипотезы и теории) и его 

практическое использование у различных сельскохозяйственных растений.   

46. Генетика как наука, ее методы исследования и место в системе биологических наук. 

47. Дигибридное скрещивание.  

48. Мутационная изменчивость 

49. Понятие о наследственности и ее материальная основа. 

50. Влияние среды и наследственности в формировании признаков и свойств. 

51. Инбридинг, его генетическая сущность. Роль инбридинга в эволюции селекции  

52. Понятие об изменчивости и ее материальная основа. 

53. Норма реакции генотипа. 

54. Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоления. 

55. Хромосомы, их роль в наследственности, морфологическая и молекулярная структура. 

56. Мутационная изменчивость. Мутации как исходной материал.  

57. Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоления.   

58. Митоз, и его фазы.  

59. Спонтанный мутагенез.  

60. Понятие о популяциях.  

61. Мейоз и его генетическая специфика. 

62. Закон независимости комбинирования генов, его генетическая и цитологическая основа. 

63. Полиплодия и ее роль в эволюции селекции.   

64. ДНК – основной материальный носитель наследственности.  

65. Хромосомная теория наследственности (ее основные положения). 

66. Автополиплодия и аллополиплодия, их использование в селекции.  

67. Структура и функции нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 

68. Мутационная изменчивость. Мутации как исходной материал. 

69. Анеуплодия.   

70. Современные представления о гене. 

71. Основные типы мутации и принципы их классификации.  

72. Отдаленная гибридизация. Значение работ И. В. Мичурина для теории и практики 

отдаленной гибридизации.   

73. Транскрипция и трансляция. 

74. Наследование признаков при взаимодействии генов.  

75. Индуцированный мутагенез. Понятие о мутагенах и их классификация.  

 

6.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.  
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Как называются гаметы с хромосомами перетерпевшие кроссинговер? 

а) хиазмами; 

б) биовалентами; 

в) кроссоверами; 

г) некроссоверами. 

 

2. Что является группой сцепления генов? 

а) гены одной хромосомы; 

б) гены двух хромосом;  

в) гены четырех хромосом; 

г) гены трех хромосом; 

 

3. От чего зависит сила сцепления межу генами?  

а) физического состояния; 

б) химического состояния; 

в) расстояния между генами; 

г) назначения генов. 

 



4. Какое вещество входит в состав ДНК? 

а) альдегид; 

б) клетчатка; 

в) бензол; 

г) белок. 

 

5. Сколько азотистых оснований входит в состав ДНК? 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

 

6. Какой набор хромосом у гетерозиготного пола млекопитающих животных? 

а) ХХ; 

б) ХУ; 

в) ХО; 

г) АХ. 

 

7. Как называется мужская половая клетка у животных? 

а) яйцеклетка 

б) клетка 

в) сперматозоид 

г) пестик 

 

8. Чему равняется число групп сцепления у человека? 

а) 20; 

б) 23; 

в) 40; 

г) 46. 

 

9. Какое расстояние между двумя нитями ДНК? 

а) 10А; 

б) 20А; 

в) 30А; 

г) 40А. 

 

10. Как называется сахар ДНК? 

а) сахароза; 

б) моноза; 

в) рибоза; 

г) дизоксирибоза. 

 

11. Какое азотистое основание ДНК является производным пурина? 

а) аденин; 

б) цитозин; 

в) тимин; 

г) урацил. 

 

12. Какое азотистое основание ДНК является производным пурина? 

а) гуанин; 

б) цитозин; 

в) тимин; 

г) урацил. 

 



13. Какое азотистое основание ДНК имеет размер 12А? 

а) цитозин; 

б) тимин; 

в) аденин; 

г) урацил. 

 

14. Чему равна молекулярная масса ДНК? 

а) 500 тыс. – 1 млн.; 

б) 1 млн. – 2 млн.; 

в) 3 млн. – 4 млн.; 

г) 4 млн. – 8 млн. 

 

15. Какому азотистому основанию комплементарен аденин? 

а) гуанину; 

б) тимину; 

в) цитозину; 

г) урацилу. 

 

16. Какому азотистому основанию комплементарен гуанин? 

а) аденину; 

б) тимину; 

в) цитозину; 

г) гуанину. 

 

17. Какому азотистому основанию комплементарен цитозин? 

а) аденину; 

б) гуанину; 

в) цитозину; 

г) тимину. 

 

18. Какому азотистому основанию комплементарен тимин? 

а) аденину 

б) гуанину 

в) урацилу 

г) цитозину 

 

19. Что такое репликация молекулы ДНК? 

а) снижение молекулы ДНК; 

б) утроение молекулы ДНК; 

в) удвоение молекулы ДНК; 

г) увеличение молекулы ДНК. 

 

20. Какую роль выполняет матричная (информационная) РНК? 

а) переписывает информацию с тРНК; 

б) переписывает информацию с ДНК; 

в) переписывает информацию с белка; 

г) переписывает информацию с белка. 

 

21. Из скольких аминокислот может состоять белок? 

а) 10 аминокислот; 

б) 15 аминокислот; 

в) 20 аминокислот; 

г) 25 аминокислот. 

 



22. В каком этапе синтеза белка происходит активирование аминокислот? 

а) 1 этапе; 

б) 2 этапе; 

в) 3 этапе; 

г) 4 этапе. 

 

23. В каком этапе осуществляется перенос активированных аминокислот к рибосомам? 

а) 1 этапе; 

б) 2 этапе; 

в) 3 этапе; 

г) 4 этапе. 

 

24. Что такое ген? 

а) участок молекулы РНК; 

б) участок молекулы ДНК; 

в) участок молекулы углевода; 

г) участок молекулы белка. 

 

25. За синтез скольких аминокислот отвечает 1 ген? 

а) 1 белка; 

б) 2 белков; 

в) 3 белков; 

г) 4 белков. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. В чем сущность генетического анализа? 

а) изучение наследования родителей; 

б) изучение наследования бабушки; 

в) изучение наследования дедушки; 

г) изучение наследования гибридного потомства. 

 

2. Для какого скрещивания применяют гибридологический анализ? 

а) межвидового скрещивания; 

б) межродового скрещивания; 

в) внутривидового скрещивания; 

г) аутбридинга. 

 

3. Какой буквой обозначают в генетике родителей? 

а) Ж; 

б) А; 

в) Н; 

г) Р. 

 

4. Как называется явление взаимодействия неаллельных генов обуславливающих развитие 

одного итого же признака? 

а) комплементарность; 

б) эпистаз; 

в) полимерия; 

г) модифицирующее действие генов. 

 

5. Как называется явление подавления действия одной аллельной парой другой 

неаллельной им парой? 

а) комплементарность; 



б) эпистаз; 

в) полимерия; 

г) модифицирующее действие генов. 

 

6. Какой буквой обозначают в генетике гибридное поколение? 

а) Н; 

б) F; 

в) Ю; 

г) Ж. 

 

7. Какой признак является доминантным? 

а) господствующий; 

б) отступающий; 

в) нападающий; 

г) обороняющий. 

 

8. Какой признак является рецессивным? 

а) господствующий; 

б) нападающий; 

в) нападающий; 

г) обороняющий. 

 

9. Какой признак проявляется в первом поколений при моногибридном скрещивании? 

а) материнской формы; 

б) отцовской формы; 

в) доминантный признак; 

г) рецессивный признак. 

 

10. Какой признак не проявляется в первом поколений при моногибридном скрещивании? 

а) материнской формы; 

б) отцовской формы; 

в) доминантный признак; 

г) рецессивный признак. 

 

11. Какое расщепление наблюдается во втором поколений при моногибридном 

скрещивании? 

а) 3:5; 

б) 3:4; 

в) 3:2; 

г) 3:1. 

 

12. Сколько фенотипических классов получается во втором поколений при моногибридном 

скрещивании? 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре. 

 

13. Какое расщепление наблюдается во втором поколений при неполном доминировании 

моногибридного скрещивания? 

а) 1:1:1; 

б) 2:3:3; 

в) 1:2:1; 

г) 2:2:4. 



 

14. Какой признак проявляется в первом поколений при неполном доминировании 

моногибридного скрещивания? 

а) материнской формы; 

б) отцовской формы; 

в) промежуточный признак; 

г) рецессивный признак. 

 

15. Сколько признаков участвуют при дигибридном скрещивании? 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

 

16. Какое расщепление наблюдается во втором поколении дигибридного скрещивания? 

а) 9:5:1:1; 

б) 9:3:3:1; 

в) 6:4:5:1; 

г) 4:3:4:3. 

 

17. Сколько фенотипических классов образуется в F1
  при дигибридном скрещиваний? 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять  

 

18. Сколько генотипических классов образуется в F2 при дигибридном скрещивании? 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) девять. 

 

19. Что является комплементарным действием неаллельных генов? 

а) А+В; 

б) А+в; 

в) а+В; 

г) а+в. 

 

20. Какое расщепление наблюдается при комплементарном взаимодействии генов? 

а) 9:4:4:5; 

б) 9:3:3:1; 

в) 9:7:2:5; 

г) 7:4:4:1. 

 

21. Какое расщепление наблюдается при комплементарном взаимодействии генов? 

а) 9:6:1; 

б) 8:7:1; 

в) 7:4:5; 

г) 5:5:6. 

 

22. Какой формулой выражается доминантный эпистаз? 

а) А > а; 

б) А > В; 

в) а > B; 



г) а > в. 

 

23. Какой формулой выражается рецессивный эпистаз? 

а) А > а; 

б) А > В; 

в) а > В; 

г) а > в. 

 

24. Как называется явление взаимодействия неаллельных генов обуславливающих 

развитие одного итого же признака? 

а) комплементарность; 

б) эпистаз; 

в) полимерия; 

г) модифицирующее действие генов. 

 

25. Как называется явление подавления действия одной аллельной парой другой 

неаллельной им парой? 

а) комплементарность; 

б) эпистаз; 

в) полимерия; 

г) модифицирующее действие генов. 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Какая изменчивость характеризуется появлением новообразований в результате 

сочетаний и взаимодействий генов родительских форм? 

а) комбинационная; 

б) гаплоидия; 

в) анеуплоидия; 

г) модификационная. 

 

2. Какая изменчивость вызывает структурные изменения генов и хромосом? 

а) комбинационная; 

б) анеуплоидия; 

в) модификационная; 

г) мутационная. 

 

3. Какая изменчивость не вызывает изменения в генотипе? 

а) комбинационная; 

б) анеуплоидия; 

в) модификационная; 

г) мутационная. 

 

4. Какая изменчивость связана с реакцией одного и того же генотипа на изменение 

внешних условий? 

а) комбинационная; 

б) анеуплоидия; 

в) модификационная; 

г) мутационная. 

 

5. Под воздействием каких веществ у растений и животных спонтанно, т.е.без видимых на 

то причин постоянно происходят мутаций? 

а) воды; 

б) радиоактивных элементов 40к 90se 14c; 



в) ветра; 

г) почвы. 

 

6. Что не является источником мутаций? 

а) лучи рентгена; 

б) гамма излучение; 

в) ультрафиолетовие лучи; 

г) потоки воздуха. 

 

7. В каких единицах измеряется мощность доз электромагнитного излучения? 

а) рад; 

б) рентген; 

в) джоулях; 

г) вольтах. 

 

8. В каких единицах измеряется поглощенная доза радиации? 

а) рад; 

б) рентген; 

в) джоулях; 

г) вольтах. 

 

9. Какие химические мутагены подавляют синтез гуанина и тимина? 

а) ингибиторы азотистых оснований, входящие в состав нуклеиновых кислот; 

б) алкилирующие соединения; 

в) окислители восстановители и свободные радикалы; 

г) акридиновые красители. 

 

10. Как называются химические мутагены, которые включаются в ДНК за место тимина? 

а) ингибиторы азотистых оснований входящих в состав нуклеиновых кислот; 

б) аналоги азотистых оснований, включающиеся в нуклеиновые кислоты; 

в) алкилируючщие соединения; 

г) акридиновые красители. 

 

11. Как называются химические мутагены, в результате реакций которых происходит 

гидролиз сахаро-фосфатных связей? 

а) ингибиторы азотистых оснований, включающиеся в нуклеиновые кислоты; 

б) алкилирующие соединения; 

в) окислители восстановители и свободные радикалы; 

г) акридиновые красители. 

 

12. Как называются химические мутагены, которые, реагируя с ДНК, образуют комплекс, 

мешающий нормальной репликации ее молекулы? 

а) ингибиторы азотистых оснований, включающиеся в нуклеиновые кислоты; 

б) алкилирующие соединения; 

в) окислители восстановители и свободные радикалы; 

г) акридиновие красители. 

 

13. Как называются мутации, повышающие устойчивость организма к неблагоприятным 

условиям внешней среди? 

а) нейтральные; 

б) генеративные; 

в) соматические; 

г) полезные. 

 



14. Как называются мутации, возникающие в гаметах и клетках из которых они 

образуются? 

а) нейтральные; 

б) генеративные; 

в) соматические; 

г) полезные. 

 

15. Как называются организмы, получающиеся в результате кратного увеличения 

гаплоидного набора хромосом одного и того же вида? 

а) автополиплоидия; 

б) аллополиплоидия; 

в) анеуплоидия; 

г) гаплоидия. 

 

16. Как называются организмы, возникающие в результате объединения разных хромосом? 

а) автополиплоиды; 

б) аллополиплоиды; 

в) анеуплоиды; 

г) гаплоиды. 

 

17. Как называются организмы, имеющие в основном наборе увеличенное или 

уменьшенное, но не кратное гаплоидному числу хромосом? 

а) автополиплоиды; 

б) аллополиплоиды; 

в) анеуплоиды; 

г) гаплоиды. 

 

18. Как называются анеуплоиды, у которых недостает одна из пары гомологичных 

хромосом? 

а) моносомик; 

б) нуллиосомик; 

в) трисомик; 

г) тетрасомик. 

 

19. Как называются анеуплоиды, у которых в хромосомном наборе недостает двух 

гомологичных хромосом(2п-2)? 

а) моносомик; 

б) нуллиосомик; 

в) трисомик; 

г) тетрасомик. 

 

20. Как называются организмы, у которых содержится два раза меньше хромосом (п) чем у 

исходных родителей? 

а) автополиплоид; 

б) аллополиплоид; 

в) анеуплоид; 

г) гаплоид. 

 

21. Как называются скрещивание межу организмами, относящихся к разным видам и 

родам? 

а) инбридинг; 

б) бесполое размножение; 

в) отдаленная гибридизация; 

г) кроссбридинг. 



 

22. Как называется метод преодоления не скрещиваемости растений при отдаленной 

гибридизации, который заключается в прививке растений разных видов, которые обычным путем 

не скрещиваются? 

а) опыление смесью пыльцы; 

б) бесполое размножение; 

в) метод предварительного вегетативного сближения; 

г) метод посредника. 

 

23. Как называется способ скрещивания особей не родственных друг другу? 

а) аутбридинг; 

б) кроссбридинг; 

в) бесполое размножение; 

г) инбридинг. 

 

24. Как называется явление увеличения мощности жизнеспособности и продуктивности 

гибридов первого поколения по сравнению с исходными родительскими формами? 

а) аутбридинг; 

б) гетерозис; 

в) отдаленная гибридизация; 

г) мутации. 

 

25. Какой гетерозис выражается в лучшем развитии органов размножения растений 

большем урожае плодов и семян? 

а) листовой; 

б) соматический; 

в) адаптивный; 

г) репродуктивный. 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине   

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

 Понимать 

важность 

организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования 

лесов для 

удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах 

и лесных ресурсах 

ПК-2. Способен 

понимать важность 

организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов 

для удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

ПК-2.2. Владеет 

знаниями об 

особенностях 

пользования и 

организации 

отдельных видов 

использования 

лесов 

Знать: особенности 

пользования и 

организации отдельных 

видов использования 

лесов 

Уметь: организовать 

многоцелевое, рациональ 

ное, непрерыв 

ное, неистощительное 

использование лесов 

Владеть: знаниями для 

удовлетворения 

потребностей общества в 

лесах и лесных ресурсах 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов ____, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 18 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 18 4 

Самостоятельная работа 36 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС 

 Раздел 1. Фитоценология.    

География  растений. 
      

 Тема 1. Вводная лекция. 2 2 4 

2 2 

8 

 Тема 2. Элементы 

ботанической географии 
2 2 4 8 

 Тема 3. Строение 

фитоценозов. 
2 6 4 8 



 Тема 4. Классификация 

фитоценозов. 
2  4 8 

 Тема 5. Динамика 

фитоценозов. 
2 2 4 8 

 Раздел 2.Экология.       

 Тема 6.  Экология 

фитоценозов. 

 

4 

6 

8 

2 2 

12 

 Тема 7. Почвенные факторы 

местообитания. 

 

2 4 8 

 Тема 8. Геологические и 

другие факторы, оказывающие 

влияние на растительный 

покров. 

 

2 4 4 

  18 18 36 4 4 64 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Введение. Фитоценология. Флористическая география. 

Тема 1. Вводная лекция. 

Лекция: Введение. Цели и задачи курса.  Рекомендуемая литература. 

Место геоботаники и связь её с др. науками. Фитоценоз и его место в ландшафте. 

Флористический состав фитоценоза. 

Лабораторное занятие 1. Определение и место геоботаники в системе биологических и 

географических наук. Функциональная структура фитоценоза. 

Определить с какими биологическими и географическими науками связана геоботаника, 

какие из наук являются пограничными. Нарисовать схему местоположения 

фитоценологии среди биологических и географических наук. 

Самостоятельная работа: История изучения растительного покрова. Популяции 

растений (ПР). Регулирование плотности и распределение ПР в пространстве. Признаки 

ПР. Возрастной состав популяций. 

 

Тема 2. Элементы ботанической географии. 

Лекция: Флористическая география. Флористические царства земли. Географическое 

распространение растений. Растительность РФ. Распределение растительности на 

идеальном континенте. 

Лабораторное занятие 2. Структура ландшафта. 

Общее понятие о ландшафте. Типы ландшафта. Нарисовать схему ланшафта Сев. Осет. , 

выяснить что ландшафт состоит из местности, урочищ, фаций. 

Самостоятельная работа: Представление об ареале. Границы ареала. Форма ареала. 

Ареал вида. Главные типы разъединения ареалов. Растения с ограниченным ареалом, 

занесенные в Красную книгу, а также виды  -  источники дефицитного сырья. 

Горизонтальная структура фитоценоза или микрогруппировки. 

 

Тема 3. Строение фитоценозов. 

Лекция: Формирование фитоценоза и его признаки. Изменения фитоценозов. Смена 

фитоценоза. 

Лабораторное занятие 3. Изменения фитоценозов. 

Изменения внешнего вида отдельных растений и всего фитоценоза за вегетационный 

период. Составить фенологический спектр сем. Крестоцветных: пастушья сумка 

зимующая, пастушья сумка яровая,  желтушник левкойный, яровой. Зарисовать 

графическое изображение хода развития растений с указанием фенологических дат. 

Лабораторное занятие 4. Характеристика распределения растений по площади занятой 

фитоценозом. 

Определить коэффициент встречаемости между видами, слагающими травянистый 

фитоценоз по С. Раункиеру с закладыванием пробных площадок для травянистого 

фитоценоза. 

Лабораторное занятие 5. Встречаемость видов в лесном фитоценозе. 

Определить коэффициент встречаемости между видами, слагающими лесной фитоценоз 

по С. Раункиеру с закладыванием пробных площадок для лесного фитоценоза. 

Самостоятельная работа: Факторы организации растительных сообществ. Строение 

фитоценозов, понятие об агрофитоценозе (простые и сложные). Синтаксономия и 

таксономия. Основные подходы к классификации: физиономические (доминантные) и 

флористические. Жизненные формы растений.  

 

Тема 4. Классификация фитоценозов. 

Лекция: Ассоциация. Формация. Тип растительности.  



Самостоятельная работа:  Доминантная и доминантно-детерминантная классификацчя. 

Эколого-флористическая  классификация. Взаимоотношения между растениями в 

фитоценозе. 

 

Тема 5. Динамика фитоценозов. 

Лекция: Экзогенные смены фитоценозов. Эндогенные смены фитоценозов. Сукцессии. 

Модели автогенных сукцессионных процессов 

Лабораторное занятие  6. Модели автогенных сукцессионных процессов. 

Изучить типы сукцессий. Модель благоприятствования,  толерантности, ингибирования, 

нейтральности. 

Самостоятельная работа: Сезонная и многолетняя динамика сообщества. Динамика и 

классификация биоценозов. 

 

Тема 6.  Экология фитоценозов. 

Лекция: Свет как экологический фактор. Тепло как экологический фактор. Вода как 

экологический фактор. Воздух как экологический фактор. 

Самостоятельная работа: Экологическая роль и хозяйственное значение сообществ. 

Экологические группы гидробионтов в водоемах. Гидроэкологические группы 

макрофитных сообществ. Гидатофиты, гидрофиты и гигрофиты. Видовой состав 

погруженных растений и пределы их распространения. Видовой состав полупогруженных 

и прибрежных растительных сообществ. 

 

Тема 7. Почвенные факторы местообитания. 

Лекция: Влияние физических свойств почвы на растение. Влияние химических свойств 

почвы на растение. Влияние почвы на распространение растений. 

Самостоятельная работа:  Почвенные факторы местообитания, биологические свойства 

почвы, различные виды эрозионных процессов. Растительный покров суши их 

систематика и продукция. 

 

Тема 8. Геологические и другие факторы, оказывающие влияние на растительный покров. 

Лекция: Геологические факторы. Влияние почвы на распространение растений. Рельеф, 

как фактор местообитания растений. 

Самостоятельная работа:  Понятие о борьбе за существование, понятие о виде и 

видовом составе. Определение по внешним признакам растений в различных сообществах 

и местообитаниях. Методы определения ресурсов дикорастущих растений данного 

региона на примере травянистых растений. Экологическая роль и хозяйственное значение 

луговых сообществ. Чужеродные инвазивные агрессивные виды дикорастущей флоры 

травянистые, кустарниковые, древесные. 

Лабраторное занятие 7.  Определить растения лугового фитоценоза. 

Ознакомиться с растительностью лугового фитоценоза, научиться распознавать растения 

по определителю относящиеся к различным семействам, видам, родам,  используя 

гербарный материал. 

Лабораторное занятие 8.  Определить растения болотного фитоценоза. 

Ознакомиться с растительностью болотного фитоценоза, научиться распознавать растения 

по определителю относящиеся к различным семействам, видам, родам,  используя 

гербарный материал. 

Лабораторное занятие 9. Определить растения степного фитоценоза. 

Ознакомиться с растительностью степного фитоценоза, научиться распознавать растения 

по определителю относящиеся к различным семействам, видам, родам,  используя 

гербарный материал. 

 



 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Суворов, В. В.   Ботаника с основами геоботаники: учебник для бакалавров / В. В. 

Суворов, И. Н. Воронова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: АРИС, 2012. - 520 с. - ISBN 978-

5-905616-01-3: - Текст непосредственный 

2.  Григорьева, И. Ю. Геоэкология: учеб. пособие / И.Ю. Григорьева. — Москва: ИНФРА-

М, 2019. — 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006314-0. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977193 

3. Систематика высших растений с основами геоботаники и гербарного дела. Практикум: 

учебное пособие / Л. А. Лепешкина, В. И. Серикова, О. С. Корнеева, В. Н. Калаев. — 

Воронеж: ВГУИТ, 2015. — 88 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72908.    

4. Абаимов, В. Ф. Дендрология с основами лесной геоботаники и дендроиндикации: 

учебное пособие / В. Ф. Абаимов. — Оренбург: Оренбургский ГАУ, 2014. — 396 с. — 

ISBN 978-5-88838-819-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/134482.  

  

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Титова, Л. В. Словарь терминов используемых в геоботанике: словарь / Л. В. Титова. - 

Воронеж: Мичуринский ГАУ, 2006. — 8 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/47088.   

2. Титова, Л. В. Методические рекомендации для лабораторных и самостоятельных работ 

по теме: "Агрофитоценоз" по дисциплине " Введение в геоботанику": методические 

рекомендации / Л. В. Титова. — Воронеж: Мичуринский ГАУ, 2008. — 12 с. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/47085. 

3. Сабоиев, С. Растительные сообщества Памира, их структура, динамика и 

продуктивность: монография/С.Сабоиев - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. 

(Научная мысль) ISBN 978-5-16-010774-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/506933 

 

 

 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

 1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard  

3. Moodle 3.8 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
https://znanium.com/catalog/product/977193
https://e.lanbook.com/book/72908
https://e.lanbook.com/book/134482
https://e.lanbook.com/book/47088
https://e.lanbook.com/book/47085
https://znanium.com/catalog/product/506933


 

 

 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи – систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа». www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 
4.          Глоссарий. Словарь агрономических терминов. 

https://sadluna.com/zemledelie_slovar_glossarij.php 

 

  

 

 

 

  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

помещений  
Оснащенность помещений  

В КОРПУСЕ АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

АУДИТОРИИ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ 

 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,9 кв.м., высота 

помещ. - 4,2 м, 

Посадочных мест – 98 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор INFOCUS 

Проекционный экран 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 3 эт.  

 

 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. 

- 3,9 м, 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

помещений  
Оснащенность помещений  

Посадочных мест – 10 

Дополнительные стулья - 14 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Компьютеры - 10, с подкл. к 

Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 3 эт.  

 

 

 1.1.03 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 27,9 кв.м., высота помещ. 

- 4,2 м, 

Посадочных мест –11  

Дополнительные стулья - 7 

Доска настенная 

Компьютеры - 7, с подкл. к 

Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.   

 

ЛАБОРАТОРИИ 

 1.1.10 - лаборатория 

общего земледелия (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 42,7 кв.м., высота помещ. 

- 4,2 м 

Посадочных мест – 28 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Стол лабораторный - 2 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.  

 

 1.1.11 - лаборатория  

генетики, селекции и 

семеноводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 59 кв.м., высота помещ. - 

4,2 м 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды – 2 шт. 

Стол лабораторный - 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт.  

 1.1.12 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

Общ. пл. - 60,2 кв.м., высота помещ. 

- 4,15 м 



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

помещений  
Оснащенность помещений  

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

 

Посадочных мест – 24 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, 

посуда, реактивы, экспонаты. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт. 

 1.1.14 – лаборатория 

физиологии растений 

(для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 60,4 кв.м., высота помещ. 

- 4,2 м 

Посадочных мест – 18 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, 

посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 1 эт. 

 

  



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
6.1. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое экология? Перечислите основные экологические факторы. 

2. В чём заключается положительное и отрицательное влияние человека на окружающий 

мир? 

З. Чем отличаются световые и теневыё растения? 

4 Гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты и их отличия.  

5.Что такое флора? 

6. Что такое предел выносливости? 

7. Какие условия среды являются оптимальными? 

8. Что включают в себя абиотические факторы? 

9.Каково влияние температуры на растение? 

10. Как приспособлены растения к перенесению зимы и жаркого лета? 

11.Влияет ли высокая температура окружающей среды на продолжительность жизненного 

цикла растений. 

12.Какое значение в жизни растений имеет вода. Почему вода служит наиболее жестким 

ограничивающим фактором? 

13.Как изменяется водный фактор при движении от экватора к полюсам? 

13.Какие приспособления к жизни в безводных пустынях  выработались у растений. 

14. Характер выпадения осадков. 

15. Как проявляется водный фактор? 

16. Понятие водный баланс растений. Оптимум водного баланса. 

17. Определение засуха. Отрицательное влияние засухи. 

18. Виды засухи.  

19.Чем определяется расход воды? 

20.От чего зависит  расход воды? 

21.Потребность в воде на разных этапах развития? 

22. Какую роль играет свет в жизни растительных организмов 

23. Какова роль ультрафиолетовых, инфракрасных, видимых участков       спектра лучей 

света в жизнедеятельности растений. 

24.С чем связаны сезонные явления в природе? 

25. Как реагируют на сезонные изменения растения? 

26. Антропогенный фактор? 

27. Фотопериодизм? 

28. Какую роль в сезонных изменениях играет длина светового дня?  

29. Как изменяется длина светового дня при движении от экватора к полюсам? 

30.Где наблюдаются самые длинные  дни: у экватора или у полюсов?  

31. Чем обусловлены смены растительности от экватора к полюсам и от побережий вглубь 

материка?  

32. В чем сходство равнинных зон и горных поясов? 

33.Как связаны сезонные изменения у растений с фотопериодизмом? 

34. Какие факторы среды называют биотическими? 

35.Дайте определение экологической системы. 

36.Какие взаимоотношения складываются между организмами и окружающей средой? 

37.Какие взаимоотношения складываются у организмов между собой в фитоценозе? 

38.Какова общая схема круговорота веществ в экологической системе. 

39.Из каких компонентов складывается биогеоценоз? 

40. Какие показатели используют для характеристики биогеоценоза? 

41. Как вы понимаете ареал вида? Какие растения называются эндемами, реликтами, 

космополитами? 



42. Какая разница между растительной группировкой и растительным сообществом 

(ассоциацией)? Примеры. 

43. Формы луговых злаков по характеру кущения. Типы лугов и смены их от русла через 

пойму к водоразделу; альпийские и субальпийские луга. 

44. Происхождение, типы и хозяйственное значение болот. 

45.Как называют зону черноморского побережья Кавказа? Опишите ее особенности и 

хозяйственное значение. 

46.Чем отличается зона пустынь от полупустыни? Особенности растительности в этих 

зонах. Понятие об эфемерах и эфемероидах.  

47.Когда и где возникла жизнь на Земле? Как шла эволюция царстварастений? 

48. С влиянием, какого экологического фактора связано возникновение вертикальной 

зональности. 

49. Что такое жизненная форма? Как классифицирует жизненные формы К. Раункиер? 

50. Что такое экологическая группа? Какие существуют экологические группы растений 

по отношению к влаге и свету? 

51. В чем различие между автотрофными и гетеротрофными растениями? Как питаются 

паразиты и сапрофиты? 

44. Как определяют вид при естественноисторическом и формально логическом 

подходах? 

52. Какая  закономерность существует в распределении растительности на земном шаре? 

53. Какие растения называют индикаторами? Каково их практическое значение?  

54. Показателями, каких природных факторов являются растения индикаторы 

55. Что такое ареал? Типы ареалов? 

56. Что такое растительность?  

57. Почему растительный покров Земли имеет зональность? 

58. Каковы основные растительные зоны РФ? 

59. Что такое растительный пояс? 

60. Какие участки растительности называют интразональными? 

61. Каково значение экологии для охраны природы в сельском хозяйстве? 

62. Что такое фитоценоз? Какими параметрами он характеризуется? Каково значение 

фитоценологии в сельскохозяйственной практике.  

63. Видовая насыщенность фитоценоза.64. Какие флористические царства выделяют на 

земле? В каком флористическом царстве находится 

территория РФ? 

65. Каковы задачи экологической географии?  

66.Что такое флористическое богатство. 

67.Что понимают под видовой насыщенностью 

68. Пейзаж, ландшафт 

69. По каким признакам объединяют входящие в фитоценоз растения 

70.  Агрофитоценоз 

71. Примеры фитоценозов 

72. Биогеоценоз 

73. Аллелопатия  

74. Факторы, влияющие на процессы формирования фитоценоза 

75. Признаки фитоценоза 

76. Фенологические изменения (сезонные, травянистые, древесные) 

77. Причины полной смены фитоценозов 

78. Среда 

79. Шесть основных экологических факторов 

80. Ведущий экологический фактор 

81. Прямые и косвенные факторы 

82. 4 экологические группы растений по отношению к Н2О 

83. Биотические факторы 



84. Антропогенные факторы 

85. Геологические факторы 

86. Взаимоотношения фитоценоза и среды 

87. Смена фитоценоза. Когда и как происходит? 

881. Классификация фитоценоза 

89. Понятие экотипа 

90. Какие флористические области выделяют на земном шаре. 

. 
 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 
1. Геоботаника – это наука о: 

а) растительном покрове Земли как совокупности растительных сообществ (фитоценозов); 

б) организации фитоценозов (их составе, строении, особенностях биогеоценотической 

среды, механизмах авторегуляции и развития, а также продуктивности, использовании и 

преобразовании), их смене во времени и закономерностях распределения в пространстве; 

в) закономерностях отношения растений к условиям среды в пространстве и во времени 

на уровнях от индивидуума и популяции до растительности крупных фитохорий; 

г) а + б + в; 

д) все ответы верны 

2. Основными задачами геоботаники как науки являются: 

а) изучение природных и искусственных фитоценозов (фитоценотического и 

флористического состава растительного покрова, особенностей строения фитоценозов). 

б) познание зависимости организации растительного покрова и слагающих его 

фитоценозов от абиотических и биотических факторов среды обитания; 

в) установление закономерностей формирования, изменчивости и смен фитоценозов во 

времени и пространстве; 

г) выделение синтаксономических единиц различного ранга и систематизация 

(классификация) типов фитоценозов; 

д) хозяйственная характеристика типов растительности и установление путей их 

улучшения, рационального использования и охраны; 

е) а + в + г 

ж) все ответы верны 

3. В геоботанике выделяют следующие основные разделы: 

а) фитоценологию – науку о фитоценозах, их организации, смене во времени и 

закономерностях распределения в пространстве, их классификации и взаимоотношениях 

растений сообщества между собой и другими компонентами окружающей среды; 

б) фитоценохорологию (ботаническую географию), изучающую закономерности 

распространения растительного мира на Земле, а также распределения в пространстве 

разных таксономических единиц растительности; 

в) экологию растений – науку о взаимоотношениях растений с абиотическими и 

биотическими факторами среды их обитания; 

г) историческую геоботанику, которая изучает изменение растительности в 

геологических масштабах времени в связи с изменением климата и поверхности Земли и в 

течение столетий – под воздействием человека; 

д) а + б; 

е) а + б + в; 

ж) все ответы верны 



4. Наибольший вклад в развитие геоботаники как науки внесли такие известные 

российские и белорусские ученые, как: 

а) Г.И. Панфильев, А.Н. Краснов, Г.Н. Высоцкий; 

б) В.В. Алехин, В.Н. Сукачев, А.П. Шенников, А.И. Толмачев, 

Л.Г. Раменский; 

в) Б.М. Миркин, Т.А. Работнов, В.С. Ипатов; 

г) И.Д. Юркевич, В.С. Гельтман, Д.С. Голод., Л.М. Сапегин, 

В.И. Парфенов; 

д) все ответы верны 

5. Геоботаника своим развитием обязана таким известным зарубежным ученым, 

как: 

а) Ф.Клементс, А. Тенсли, Р. Уиттекер, Дю Ри, К. Шретер; 

б) Дж. Кертес, Р. Макентош, П. Грейг-Смит, Е. Варминг; 

в) Ж. Браун-Бланж, А.К. Каяндер, Х. Раункиер; 

г) а + б + в. 

6. Геоботаника тесно связана с такими науками, как: 

а) почвоведение, геоморфология и климатология; 

б) экология растений и животных, 

в) физиология и систематика растений; 

г) генетика популяций; 

д) морфология и анатомия растений; 

е) все ответы верны. 

7. Термин «геоботаника» впервые был предложен в 1866 году: 

а) А. Гризебахом; 

б) И.К. Пачоским; 

в) Ф. Рупрехтом; 

г) Р.М. Харпером. 

8. Элементарной единицей растительности является: 

а) фитоценоз; 

б) растительная группировка; 

в) ценоквант; 

г) ассоциация; 

д) микрофитоценоз. 

9. Фитоценоз, или растительное сообщество, это: 

а) совокупность растений и других эукариотных организмов, существующих на 

однородном участке территории; 

б) совокупность популяций растений, связанных условиями среды и тесными 

взаимоотношениями друг с другом в пределах более или менее однородного участка 

территории; 

в) конкретный участок растительности, однородный по видовому составу, ярусному 

строению, сложению и характеру взаимоотношений со средой; 

г) растительная часть биогеоценоза (экосистемы) с определенным видовым составом и 

структурой, четко ограниченной административными границами; 

д) всякая совокупность растений на данном участке территории, находящуюся в 

состоянии взаимозависимости и характеризующаяся как определенным составом и 

строением, так и определенным взаимоотношением со средой; 

е) б + в + д; 

ж) а + в + г; 

10. Фитоценозы – часть более сложных природных систем – биоценозов и биогеоценозов 

(экосистем). Биоценозом называется: 



а) совокупность растений и животных, населяющих определенный биотоп; 

б) однородный участок земной поверхности с определенным видовым составом живых 

организмов и определенными условиями среды обитания, которые объединены обменом веществ 

и энергии в единый природный комплекс; 

в) исторически сложившаяся устойчивая совокупность популяций растений, грибов, протистов и 

бактерий, приспособленных к совместному обитанию на однородном участке территории или 

акватории. 

11. Для фитоценоза как системы характерны следующие важнейшие свойства: 

а) непрерывность, или континуум; 

б) динамичность; 

в) обмен веществ и энергии с внешней средой; 

г) эмергентность и стохастичность; 

д) относительная устойчивость (гомеостаз) к неблагоприятным условиям среды; 

е) а + б + г; 

ж) б + г; 

з) все ответы верны. 

12. Фитоценозы подразделяются на: 

а) устойчивые (климаксовые); 

б) неустойчивые (серийные); 

в) естественные и антропогенные; 

г) а + в; 

д) а + б + в. 

13.Для биогеоценоза (экосистемы) характерна …………… структура: 

а) видовая; 

б) пространственная; 

в) экологическая; 

г) трофическая; 

д) б + в + г; 

е) все ответы верны. 

14. Доминантные виды, которые играют главную роль в определении состава, структуры и 

свойств экосистемы путем создания среды для всего сообщества, называются: 

а) антропохорами; 

б) апофитами; 

в) ассектаторами; 

г) эдификаторами. 

15. Эдификаторы (например, ель обыкновенная) в процессе своей 

жизнедеятельности настолько изменяют условия среды, что данный биотоп 

становится непригодным для существования многих видов живых организмов. Эти 

изменения проявляются в: 

а) ослаблении освещенности под пологом леса и обеднении фотосинтетически активной 

радиации (ФАР); 

б) подкислении почвы дождевыми водами, стекающими с крон ели; 

в) обеднении почвы минеральными элементами; 

г) образовании под пологом елового леса мощной подстилки с очень низким содержанием 

необходимого для всех растений гумуса; 

д) а + б + г; 

е) все ответы верны. 

16. Эфемероиды – это: 

а) однолетние травянистые растения, завершающие полный цикл своего развития за очень 

короткий и обычно влажный период (от 2-6 недель до 5-6 месяцев); 



б) многолетние травянистые растения, для которых характерна осенне-зимне-весенняя 

вегетация; 

в) одно- и многолетние растения, вегетация которых начинается ранней весной и 

заканчивается поздней осенью; 

г) многолетние травянистые растения с коротким периодом вегетации (4-6 недель). 

17. Флора – это: 

а) совокупность растительных сообществ (фитоценозов) на определенной территории; 

б) исторически сложившаяся совокупность видов растений, обитающих ( или обитавших в 

прошлые геологические эпохи) на определенной территории или в составе конкретного 

растительного сообщества; 

в) список видов растений, произрастающих на определенной территории (акватории для 

водных растений); 

г) совокупность всех видов растений и растительных сообществ Земли. 

18. Растительный покров (растительность) – это: 

а) совокупность растительных сообществ (фитоценозов), а также сопутствующих им 

группировок растений, населяющих Землю или отдельные её регионы; 

б) исторически сложившаяся совокупность видов растений, обитающих на Земле или 

отдельных ее регионах; 

в) совокупность особей растений, представленных на какой либо территории; 

г) все ответы верны 

19. В отличие от флоры растительность характеризуется не только видовым 

составом, но и: 

а) обилием видов, их физиономическими признаками; 

б) определенным сочетанием видов; 

в) экологическими связями между видами; 

г) а + в; 

д) все ответы верны. 

20. Виды (и другие таксоны растений) или сообщества (фитоценозы), сохранившиеся 

от исчезнувших, широко распространенных в прошлом флор, сообществ или 

ландшафтов, называются: 

а) эндемиками; 

б) резерватами; 

в) реликтами; 

г) палеоэндемиками. 

21. Флористический состав, как важнейший признак фитоценоза свидетельствует о: 

а) экологических условиях, в которых находится сообщество; 

б) его истории; 

в) степени и характере его нарушенности; 

г) перспективе его формирования и функционирования как биологической системы в 

постоянно меняющихся условиях среды; 

д) а + в; 

е) а + б + г; 

ж) все ответы верны. 

22. По количеству видов, входящих в состав фитоценоза, различают такие 

сообщества, как: 

а) флористически простые; 

б) флористически бедные; 

в) флористически сложные; 

г) полночленные и неполночленные; 



д) флористически богатые; 

е) а + в; 

ж) а + б + в + д; 

з) все ответы верны. 

23. Роль хозяйственной деятельности человека в формировании флористического 

состава фитоценозов проявляется в: 

а) создании новых фитоценозов путем посадки или посева растений, нередко чуждых 

местной флоре; 

б) введении в существующие сообщества новых видов (например посев люпина 

многолетнего в сосновых лесах Беларуси); 

в) случайном заносе диаспор растений из других регионов; 

г) интродукции растений в парки, сады и др., откуда они расселяются в местные 

фитоценозы; 

д) поступлении с агроценозов в природные фитоценозы диаспор сорных растений; 

е) все ответы верны. 

24. Число видов, зарегистрированных на определенной площади (1м2 или 100 м2) 

определяет: 

а) видовое богатство фитоценозов; 

б) видовую насыщенность фитоценозов; 

в) полночленность фитоценозов; 

г) степень использования растительным сообществом ресурсов среды. 

25. Степень флористического богатства сообщества определяют следующие 

причины: 

а) экологические условия местообитания; 

б) биологические свойства растений; 

в) исторические (пути проникновения диаспор, их источники; флористическая 

неполночленность фитоценозов); 

г) возраст сообщества и степень его нарушенности; 

д) а + б + г; 

е) все ответы верны. 

26. Признаками, характеризующими количественное соотношение между видами в 

составе фитоценоза, являются: 

а) обилие, встречаемость, фенофаза, ярусность; 

б) фитомасса, проективное покрытие, высота и толщина стебля; 

в) численность, или обилие, проективное покрытие, весовые соотношения, встречаемость. 

27. Количественные соотношения между видами растений в фитоценозе могут быть 

характеризованы: 

а) глазомерной сравнительной оценкой численного обилия особей каждого вида; 

б) непосредственным подсчетом численности каждого вида или групп видов, т.е. числа 

особей на единице территории; 

в) определением площади покрытия, т.е. площади, занятой каждым видом; 

г) определением весовых соотношений масс (надземных и подземных частей видов); 

д) определение объемных соотношений видов; 

е) б + в +г; 

ж) все ответы верны. 

28. Различают следующие типы проективного покрытия: 

а) общее; 

б) ярусное; 

в) частное; 



г) индивидуальное; 

д) все ответы верны. 

29. Биологическое действие солнечного света на растения и растительные 

сообщества зависит от: 

а) продолжительности освещения; 

б) интенсивности освещения; 

в) его спектрального состава; 

г) фона воздействия других абиотических факторов; 

д) а + б + г; 

е) все ответы верны. 

30. Для гелиофитов характерны следующие морфолого-анатомические особенности: 

а) мелкие листья с почти вертикальной ориентацией по отношению к солнечным лучам; 

б) поверхность листовой пластинки блестящая, покрыта светлым восковым налетом, густо 

опушена; 

в) листья с характерной дифференцировкой мезофилла на столбчатый и губчатый, 

высокой степенью жилкования, большим числом устиьц, на единицу поверхности листа; 

г) количество хлоропластов, приходящихся на единицу площади листовой пластинки, в 

несколько раз больше, чем у тенелюбивых; 

д) а + б + г; 

е) а + в + г; 

ж) все ответы верны. 

31. Теневыносливые растения произрастают в местообитаниях с различным 

световым режимом благодаря: 

а) увеличению размеров хлоропластов и повышенной концентрации в них хлорофилла; 

б) увеличению ассимилирующей поверхности листьев всех ярусов; 

в) снижению интенсивности дыхания и уменьшению относительной массы 

нефотосинтезирующих тканей (корней, корневищ, веток и т. д.); 

г) а + б; 

д) а + б + в. 

32. Реакция организмов на суточный ритм освещения, выражающаяся в изменении 

процессов их роста и развития, называется: 

а) биологическими часами; 

б) фотопериодизмом; 

в) фотопериодической реакцией; 

г) термопериодизмом; 

д) светозависимостью. 

33. При воздействии на растение высоких температур происходит: 

а) сильное их обезвоживание и иссушение, ожоги; 

б) разрушение хлорофилла, необратимые расстройства дыхания; 

в) тепловая денатурация белков; 

г) коагуляция цитоплазмы; 

д) а +в + г; 

е) все ответы верны. 

34. Опасность низких температур для растений сводится к тому, что происходит: 

а) торможение их роста и развития; 

б) обезвоживание и механическое повреждение клеток, коагуляция белков и разрушение 

цитоплазмы; 

в) снижение энергетической эффективности дыхания; 

г) а + б; 



д) а + в; 

е) а + б + в. 

35. Среди морфологических адаптаций растений к жизни в холодных широтах 

важное значение имеют: 

а) небольшие размеры (карликовость) и особые формы роста; 

б) стелющиеся и подушковидные формы; 

в) контрактильные (сократительные) корни; 

г) а + б; 

д). а + б + в. 

36. По отношению к водному режиму среди наземных растений выделяют 

следующие основные экологические группы: 

а) гигрофиты, терофиты, фанерофиты; 

б) автотрофы, мезотрофы, олиготрофы; 

в) гигрофиты, мезофиты, ксерофиты;* 

г) гидрофиты, хамефиты, суккуленты. 

37. Характерные структурные черты гигрофитов: 

а) тонкие широкие листовые пластинки с небольшим числом широко открытых устьиц; 

б) рыхлое сложение тканей листа с крупными межклетниками; 

в) хорошее развитие водопроводящей системы, механической ткани и корневой системы; 

г) слабое развитие ксилемы, тонкие слаборазветвленные корни, часто без корневых 

волосков; 

д) а + б + г; 

е) а + б + в; 

ж) все ответы верны. 

38. Длительные засушливые периоды суккулентами преодолеваются путем: 

а) экономного расходования воды; 

б) накопления значительного количества воды в водоносных тканях; 

в) связывания воды коллоидами клеток; 

г) чрезвычайно низкой интенсивности транспирации; 

д) а + б + г; 

е) все ответы верны 

39. Холодостойкие растения влажных местообитаний, расположенных в холодном 

поясе (высокогорья, тундра) получили название: 

а) апофиты; 

б) психрофиты; 

в) криофиты; 

г) антропохоры. 

40. По отношению к некоторым механическим свойствам грунта и связанными с 

ними особенностями водного режима различают следующие экологические группы: 

а) псаммофиты; 

б) галофиты; 

в) литофиты; 

г) гликофиты. 

41. Криофиты – это растения: 

а) обитающие в засушливых зонах; 

б) произрастающие в условиях высокой влажности почвы и воздуха; 

в) сухих и холодных местообитаний (высокогорья);* 

г) щелочных почв. 

42. По ширине экологических амплитуд виды растений разделяются на: 



а) эвритопные; 

б) мезотопные; 

в) стенотопные; 

г) стохатопные; 

д) экотопные. 

43. Приход влаги в растительное сообщество имеет следующие основные источники: 

а) атмосферные осадки; 

б) грунтовые воды; 

в) парообразная влага; 

г) а + б; 

д) а + б + в. 

44. Испарение воды с поверхности почвы в лесах в два-три раза меньше, чем на 

лугах. Это объясняется тем, что в лесу: 

а) высокая влажность воздуха; 

б) слабое движение воздуха; 

в) более низкая, чем на лугу температура воздуха и почвы; 

г) рыхлые почвы с подстилкой больше и быстрее впитывают влагу; 

д) а + б + г;  

е) все ответы верны. 

45. Большое экологическое значение имеет движение воздуха – ветер, оказывающий 

как положительное, так и отрицательное влияние на растения и растительность. 

Орицательное значение ветра проявляется в том, что: 

а) при сильных ветрах происходит поломка деревьев, ветровал; 

б) постоянно дующие односторонние ветры вызывают различные деформации роста 

деревьев: эксцентрический прирост древесины, наклон ствола, однобокость кроны, их 

“флаговая” форма; 

в) в арктических и высокогорных областях происходит “снежная коррозия” – иссечение 

растений частицами снега, а в пустынных областях – иссыхание листьев и ветвей, 

обтачивание коры в случае ветропесчаного потока; 

г) он способствует опылению большой группы анемофильных растений, а также 

распространению семян и плодов анемохорных растений; 

д) а + б + в; 

е) все ответы верны 

46. Косвенное влияние ветра на растения и растительные сообщества проявляется в 

том, что: 

а) он изменяет режимы других экологических факторов, способствуя тем самым 

определенному распределению растений; 

б) в результате раскачивания крон деревьев происходит уменьшение затенения растений 

нижних ярусов; 

в) в степных и полупустынных районах ветер – переносчик горячих и сухих масс воздуха; 

г) в промышленных центрах ветер – распространитель загрязнений воздуха; 

д) б + в + г; 

е) все ответы верны. 

47. Значение почвы в жизни растений определяется тем, что: 

а) она представляет собой опорный субстрат для большинства наземных и водных 

растений;* 

б) из нее растения получают необходимые минеральные вещества и воду; 

в) она является основным источником СО2 и О2, необходимых для фотосинтеза и дыхания 

растительных организмов; 



г) она служит поставщиком органических веществ, используемых растениями для 

построения тела и нормального функционирования всех тканей и органов. 

48. Физические свойства песчаных почв благоприятнее физических свойств 

глинистых почв благодаря тому, что: 

а) они имеют больше пор и скважин, через которые в почву проникают воздух, вода, 

тепло, корни растений; 

б) они легко пропускают талую снеговую и дождевую воду; 

в) весной и осенью промачиваются на большую глубину, чем глинистые почвы; 

г) а + б; 

д) все ответы верны 

49. Растения солончаков называют: 

а) псаммофитами; 

б) терофитами; 

в) галофитами; 

г) литофитами. 

50. Для галофитов характерны следующие особенности: 

а) редуцированные листья и мясистые членистые стебли, по переферии которых 

располагается ассимиляционная ткань – двухслойная полисадная паренхима, а 

центральная часть занята сочной водозапасающей тканью; 

б) листья сильно утолщены имеют крупные клетки, небольшое число устьиц; 

в) они способны поглощать и накопливать большое количество солей (до 45-50% от массы 

золы); 

г) а+в; 

д) а + б + в. 

51. Известно, что на высокогорье в связи с перерасходованием тепла и влаги 

сменяются пояса растительности в такой последовательности: 

а) лесная растительность – степи – альпийские луга – субальпийские луга; 

б) степи – лесная растительность – субальпийские луга – альпийские луга; 

в) луга – степи – альпийские луга – субальпийские луга – лесная растительность. 

52. Вытаптывание растений копытами животных часто способствует: 

а) возникновению новых побегов; 

б) снижению побегообразования до полного его прекращения; 

в) увеличению числа особей в результате механического расчленения их; 

г) семенному размножению растений в результате вдавливания семян в почву; 

д) ксерофитизации растительности в результате большой потери воды через испарение ее 

с уплотненной почвы; 

е) а + в + г; 

ж) б + в + г + д; 

з) все ответы верны. 

53. Жизненная форма растений – это: 

а) внешний облик растений (габитус), отражающий их приспособленность к условиям 

среды; 

б) группа растений, сходных по форме и способам приспособления к среде; 

в) своеобразный габитус определенных групп растений, возникающий в онтогенезе в 

результате роста и развития в определенных условиях среды и исторически сложившейся 

в данных почвенно-климатических и ценотических условиях как выражение 

приспособленности к этим условиям; 

г) группа растений, приспособленная к господствующим условиям среды (например, к 

влаге, световому режиму, богатству почвы и т. д.); 



д) а + б + в. 

54. Система жизненных форм Раункиера включает следующие типы: 

а) фанерофиты, галофиты, терофиты, мезофиты, литофиты; 

б) хамефиты, псаммофиты, гелиофиты, терофиты; 

в) фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, терофиты;* 

г) фанерофиты, хамефиты, криптофиты, псаммофиты, терофиты. 

55. Травянистые многолетники, у которых надземные органы (или их большая 

часть) в конце вегетации отмирают, а почки возобновления находятся на уровне 

почвы и защищены собственными отмершими листьями, подстилкой и снегом по 

системе Раункиера относятся к: 

а) хамефитам; 

б) гемикриптофитам; 

в) криптофитам; 

г) терофитам 

56. Жизненная форма хамефитов объединяет растения: 

а) у которых почки возобновления расположены высоко над землей; 

б) с почками возобновления, расположенными под землей или на дне водоемов; 

в) переживающие неблагоприятный период (холодную зиму или засушливое лето) в виде 

семян или спор; 

г) с почками возобновления на зимующих побегах, расположенных вблизи поверхности 

почвы, реже на поверхности. 

57. В биологическом спектре жизненных форм земного шара наибольший процент 

приходится на долю: 

а) фанерофитов; 

б) хамефитов; 

в) гемикриптофитов; 

г) терофитов. 

58. Влияние растительности на рельеф определяется главным образом тем, что 

растения: 

а) препятствуют сползанию на склонах грунта под действием гравитации и сносу с водой; 

б) препятствуют перемещению твердых частиц водными потоками при разливах рек, 

передвижению песка ветром; 

в) закрепляя грунт корневыми системами, они уменьшают эрозию почвы; 

г) задерживая твердые частицы у своего основания, они способствуют образованию 

микрорельефа; 

д) все ответы верны. 

59. Парниковый (тепличный) эффект обусловлен в первую очередь нарушением: 

а) круговорота воды; 

б) трофических связей в экосистемах; 

в) круговорота углерода; 

г) круговорота азота; 

д) озонового экрана. 

60. Взаимоотношения растений по способам их воздействия друг на друга в 

растительном сообществе подразделяются на следующие группы (виды): 

а) механические; 

б) физические; 

в) экологические; 

г) ценотические; 

д) химические (аллелопатия); 



е) информационно-биологические (передача генетической информации); 

ж) а + в + г; 

з) а + в + г + д; 

и) все ответы верны 

61. Растения, существующие без связи с почвой и живущие на других растениях, главным 

образом на стволах деревьев, называют: 

а) эпифиллами; 

б) эпифитами; 

в) эпифитотиями; 

г) эремофитами. 

62. Микотрофными растениями являются все: 

а) высшие споровые; 

б) голосеменные; 

в) однодольные; 

г) двудольные. 

63. Симбиоз с клубеньковыми бактериями-азотфиксаторами широко распространен 

среди представителей семейств: 

а) злаков; 

б) бобовых; 

в) пасленовых; 

г) мимозовых; 

д) нимфейных 

64. Паразиты сравнительно мало распространены среди высших растений (всего 518 

видов). При этом совсем нет паразитов среди: 

а) мхов; 

б) папоротников; 

в) голосеменных; 

г) однодольных; 

д) двудольных; 

е) а + б + в. 

65. К «почвоулучшающим» породам деревьев относятся: 

а) сосна, дуб, граб, береза; 

б) рябина, осина, ольха, ель; 

в) сосна, ель, пихта; 

г) береза, осина, тополь, граб. 

66. Число видов, зарегистрированных на определенной площади (1м2 или 100 м2) 

определяет: 

а) видовое богатство фитоценозов; 

б) видовую насыщенность фитоценозов; 

в) полночленность фитоценозов; 

г) степень использования растительным сообществом ресурсов среды. 

67. Признаками, характеризующими количественное соотношение между видами в составе 

фитоценоза, являются: 

а) обилие, встречаемость, фенофаза, ярусность; 

б) фитомасса, проективное покрытие, высота и толщина стебля; 

в) численность, или обилие, проективное покрытие, весовые соотношения, встречаемость.* 

68. Различают следующие типы проективного покрытия: 

а) общее; 

б) ярусное; 

в) частное; 

г) индивидуальное; 

д) все ответы верны. 



69. Совокупность особей одного вида в пределах конкретного фитоценоза 

называется: 

а) фитоценотипом, или ценотипом; 

б) ценотической популяцией, или ценопопуляцией; 

в) ценоквантом; 

г) парцеллой. 

70. Изучение состава и структуры ценопопуляций имеет прикладное значение, давая 

возможность прогнозировать развитие популяций, что возможно при решении 

вопросов: 

а) охраны редких и исчезающих видов растений; 

б) рационального использования популяций ресурсных растений; 

в) эффективной борьбы с популяциями злостных сорняков; 

г) а + б + в. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине   

ПК-3. Способен владеть 

методами контроля и 

надзора за реализацией 

лесохозяйственного 

регламента, проектами 

освоения лесов: за 

выполнением работ по 

использованию лесов, работ 

по обеспечению охраны и 

защиты лесов, проведением 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению, ведением 

государственного лесного 

реестра и отраслевой 

статистической отчетности, 

выполнением работ по 

формированию лесных 

участков; осуществлением 

лесного надзора 

ПК-3.2. Умеет 

реализовывать и 

контролировать 

выполнение работ по 

использованию 

лесов, по 

обеспечению охраны 

и защиты лесов, 

проведением 

мероприятий по 

воспроизводству 

лесов и 

лесоразведению 

Знать: современные технологии 

геодезических сьемок при проведении 

лесоустройства 

Уметь: использовать современные 

технологии геодезических сьемок при 

проведении лесоустройства 

Владеть: навыками проведения 

лесоустройства с использованием 

современных технологий геодезических 

сьемок 

 

ПК-3.3. Под 

руководством 

специалиста 

участвует в 

составлении 

документации по 

ведению 

государственного 

лесного реестра и 

отраслевой 

статистической 

отчетности, 

выполнению работ 

по формированию 

лесных участков, 

осуществлении 

лесного надзора 

Знать: современные технологии 

проектных, работ, связанных с 

геодезическими сьемками в 

лесоустройстве 

Уметь: осуществлять проектные работы, 

связанных с лесоустройством применяя 

современные технологии геодезических 

сьемок 

Владеть: навыками применения 

современных технологий геодезических 

сьемок и проектных работ, связанных с 

лесоустройством 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 16 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 32 8 



Самостоятельная работа 60 96 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС 

 Раздел 1 Основные сведения о 

земле как геодезическом 

объекте 

8 16 30 2 4 48 

 Раздел 2 Геодезические съемки 

в лесоводстве 
8 16 30 2 4 48 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Основные сведения о земле как геодезическом объекте 

Тема 1. Введение. общие сведения о геодезии.  

- понятие о геодезии, связь с другими науками.  

- роль геодезии в организации и осуществлении лесоустройства  

- физическая поверхность земли. 

- координаты местности.  

- абсолютные и относительные высоты местности 

Практические занятия: 

- геодезические проекции 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- краткий исторический очерк развития геодезии 

- кронштадтский футшток 

- проекция Гаусса  

Тема 2 Рельеф земной поверхности и его значение в сельском хозяйстве.  

- определение рельефа.  

- основные формы рельефа.  

- способ горизонталей  

- карты земной поверхности.  

- планы.  

- профиль местности. 

Практические занятия: 

- способ горизонталей и его построение  

- построение продольного профиля 

- построение дорожной сети с заданным уклоном  

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- способы изображения рельефа на планах и картах.  

Тема 3 Точность карт и планов, масштабы.  

- понятие точности измерения и его отображение на карте и плане.  

- понятие масштаба, виды масштабов.  

Практические занятия: 

- численный масштаб.  

- линейный масштаб.  

- поперечный масштаб. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- понятие точности измерения и его отображение на карте и плане.  

Тема 4 Условные знаки планов и карт.  

- понятие об условных знаках планов и карт.  

- контурные (масштабные) условные знаки.  

- внемасштабные условные знаки.  

- условные линейные знаки.  

- пояснительные условные знаки. 

Практические занятия:  

- изображение условных топографических знаков 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- знаки используемые на синтетических картах Лесном хозяйстве 

Раздел 2 Геодезические съемки в лесоводстве 

Тема 5 Общие понятие о геодезических съемках.  

- определение съемки и объекты съемки.  



- виды съемок.  

- сущность и виды измерений при съемках 

Практические занятия:  

- нивелирование  

- обработка результатов нивелирования 

- теодолитная сьемка 

- камеральные работы по результатом теодолитного хода 

- тахеометрическая сьемка 

- камеральные работы по результатам тахеометрической съемки 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- нивелирование 1, 2, 3 классов 

- допустимые пределы погрешности при нивелировании 

Тема 6 Единицы мер, применяемые в геодезии.  

- понятие о метрической системе мер.  

- единицы линейных измерений.  

- единицы площадей. 

- единицы угловых измерений 

- подробности местности, контуры ситуаций.  

- закрепление и обозначение точек и линий на местности  

Практические занятия: 

- геодезический диктант проводимы ведущим вузом страны в области геодезии  

МИГАИК  (проработка вопросов геодезического диктанта разных лет) 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

-старорусские меры 

- меры применяемые в мире (английские латиноамериканские и т.д.) 

- постоянные геодезические знаки, реперы их виды расположения в лесу 

- вынос закрепление и обозначение точек и линий на местности  

Тема 8 Вещение линий.  

- понятие о вешении линий.  

- различные способы провешивания в равнинной местности.  

- вещение линий через препятствия и на пересеченной местности. 

Практические занятия: 

- графический способ.  

- механический способ, планиметр.  

- измерение площади планиметром Planix7  

- расчетные способы измерения площадей 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам.  

- ориентирование линий в системы плоских координат.  

- румбы и табличные углы 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Дьяков, Б. Н. Геодезия : учебник для вузов / Б. Н. Дьяков. — 3-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-9235-0. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная сисЛекция. — URL: https://e.lanbook.com/book/189342. 

https://e.lanbook.com/book/189342


2. Геодезия [Текст] : учебник для вузов / Е. Б. Клюшин [и др.] ; Под ред. Д. Ш. Михелева. - 11-

е изд., перераб. - М. : Академия, 2012. - 496 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9309-3 : 

640.20 р. 

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Пимшина, Т. М. Геодезия : учебное пособие / Т. М. Пимшина. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 

2023. — 163 с. — ISBN 978-5-907494-27-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная сисЛекция. — URL: https://e.lanbook.com/book/342179  

2. Кучиев, С. Э. Методические указания к выполнению лабораторных работ по геодезии 

[Текст] : для студентов направления подготовки 21.03.02 -"Землеустройство и кадастры" / 

С. Э. Кучиев, Л. Ж. Басиева, И. Н. Гудиева. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский 

госагроуниверситет", 2019. - 52 с.  

3. Дробязко, Д.Л. Инженерная геодезия. Тезисы : учебное пособие / Дробязко Д.Л. — Москва 

: Русайнс, 2017. — 190 с. — ISBN 978-5-4365-2166-4. — URL: https://book.ru/book/926914  

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

4. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/   

2. СисЛекция автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru 

3. Электронная библиотечная сисЛекция  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

4. Электронная библиотечная сисЛекция  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

• Учебная лаборатория для проведения лекционных и лабораторно-практических 

занятий №1.3.06, Общ.пл. - 63,2 кв.м., кол-во посадочных мест - 20, рабочее место 

преподавателя, доска ученическая. 

• Аудитория для самостоятельной работы студентов с 10 компьютерами №1.3.08; 

• Теодолиты Т-30 – 4 шт 

• Теодолит ТТ4 – 1шт 

• Теодолит Т5К - 1 шт 

• Нивелир Н2-3Л - 1шт 

• Нивелир Н-10КЛ -1 шт 

• Теодолит фирмы ADA - DJD5-GH - 1шт 

• Нивелир фирмы ADA - RUBER-X32 - 1шт  

• Нивелир фирмы DeWalt - DW096 - 1шт 

• Штативы – 10шт 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


• ADA STAFF 3 Рейка алюминиевая, телескопическая 3 м, 3 секции, 1шт 

• ADA STAFF 4 Рейка алюминиевая, телескопическая 4 м, 4 секции, 1шт 

• Рейка алюминиевая DeWalt, телескопическая 2 м, 1шт 

• Лазерный дальномер BOSCH – GLM 250VFProfessional -1шт 

• Квадрокоптер – модель  FIMIX8 SE -1 шт 

• Планиметр  Planix-7 - 1шт 

• Экер – 2 шт 

• Эклиметр – 2шт 

• Буссоль БШ-1  1шт 

• Столы для черчения – 10 шт 

 

 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1.Комплект заданий для тестирования студентов по дисциплине Геодезия 

 
Тема № 1. Геодезия как наука, предметные связи. Вешение линий 

1. Геодезия – это наука о способах и приемах: 

а) определения положения точки в пространстве; 

б) измерения и изображения земной поверхности; 

в) построения теодолитной и нивелирной сети; 

г) решения гидромелиоративных задач. 

2. В геодезии используются достижения других наук. В том числе: 

а) механики, физиологии, химии; 

б) статистики, орнитологии, геометрии; 

в) эмбриологии, экологии, психологии; 

г) математики, физики, астрономии. 

3. При составлении планов, карт и профилей используют приемы: 

а) топографического черчения; 

б) художественного рисования; 

в) аэродинамики и фотографии; 

г) проекции и инъекции. 

4. Фигура планеты Земли соответствует: 

а) шару; 

б) кругу; 

в) эллипсоиду; 

г) овалу. 

5. Полярная ось Земли соединяет: 

а) географические полюса; 

б) полюса холода; 

в) магнитные полюса; 

г) геофизические полюса. 

6. План местности – это изображение в подобном и уменьшенном виде: 

а) проекции местности; 

б) рельефа местности; 

в) вертикального разреза местности; 

г) геодезической основы съемки. 

7. Профиль местности – это изображение: 

а) рельефа местности; 

б) проекции местности; 

в) топографии местности; 

г) вертикального разреза местности. 

8. Геодезические планы и карты бывают: 

а) временными и постоянными; 

б) контурными и топографическими; 

в) плоскостными и профильными; 

г) оперативными и секретными. 

9. Нулевая уровенная поверхность в геодезии – это: 

а) поверхность изучаемого участка местности; 

б) поверхность обсерватории Гринвича; 

в) поверхность Мирового океана; 

г) поверхность цилиндрического уровня. 

10. Топографическая карта (план) отображает: 

а) ситуацию местности; 

б) ситуацию и рельеф местности; 

в) рельеф местности; 

г) геодезическую основу. 

11. Контурная карта (план) отображает: 

а) ситуацию местности; 

б) ситуацию и рельеф местности; 



в) рельеф местности; 

г) геодезическую основу. 

12. Профиль местности отображает: 

а) ситуацию местности; 

б) ситуацию и рельеф местности; 

в) рельеф местности; 

г) геодезическую основу. 

13. Основное свойство нулевой уровенной поверхности в том, что 

а) она в любой точке равноудалена от центра Земли; 

б) она никогда не пересекается с Полярной осью; 

в) она никогда не совпадает с физической поверхностью Земли.  

г) она в любой точке горизонтальна. 

14. Закрепление точек на местности может быть: 

а) разовым, временным и многоразовым; 

б) редким, частым и сплошным; 

в) оперативным, длительным и постоянным; 

г) замкнутым, разомкнутым и произвольным. 

15. Для оперативного закрепления точек используют: 

а) колышки и вешки; 

б) деревянные столбы и железные прутья; 

в) оперативные приспособления; 

г) пирамиды, бетонные столбы и сигналы. 

16. Для длительного закрепления точек на местности применяют; 

а) колышки и вешки; 

б) деревянные и бетонные столбы; 

в) дальномерные и нивелирные рейки; 

г) пирамиды и сигналы. 

17. При постоянном закреплении точек используют: 

а) колышки и вешки; 

б) железные прутья и специальные приспособления; 

в) деревянные и бетонные столбы; 

г) пирамиды и сигналы. 

18. Вертикальная плоскость, проходящая через точки местности, называется: 

а) строкой линии; 

б) стороной линии; 

в) створом линии; 

г) составом линии. 

19. Под вешением линии понимают: 

а) установлением дополнительных вех в створ линии; 

б) определение азимута линии, отмеченной вехами; 

в) закрепление вехами концов изучаемой линии; 

г) ориентирование линии по прибору. 

20. Вешение линии рекомендуется проводить способом: 

а) «от себя»; 

б) «к себе»; 

в) «на себя»; 

г) «в противоход». 

Тема № 2. История развития геодезии. Меры, применяемые в геодезии 

21. Геодезия является наукой: 

а) гуманитарной; 

б) биологической; 

в) точной; 

г) общественной. 

22. Первое упоминание о геодезических работах в России датируется: 

а) 1068 г.; 

б) 1380 г.; 

в) 1739 г.; 

в) 1918 г. 



23. Одна из первых карт Московского государства (ок. 1570 г.) называлась: 

а) «Точный рисунок»; 

б) «Большой чертеж»; 

в) «Геодезическая карта»; 

г) «Подробная картина». 

24. Первый «Атлас Российской империи» был издан: 

а) в 1381 г.; 

б) в 1734 г.; 

в) в 1812 г.; 

г) в 1918 г. 

25. Развитие картографии в России связано с именем: 

а) Д.И.Менделеева; 

б) П.И.Чайковского; 

в) В.В.Докучаева; 

г) М.В.Ломоносова. 

26. Географический департамент в России создан: 

а) в 1380 г.; 

б) в 1739 г.; 

в) в 1812 г.; 

в) в 1918 г. 

27. Работы по составлению лесных карт в России были начаты: 

а) при царе Иване IV Грозном; 

б) при Петре I; 

в) при императоре Александре I; 

г) при Советской власти. 

28. Известная Пулковская обсерватория была основана: 

а) в 1945 г.; 

б) в 1917 г.; 

в) в 1861 г.; 

г) в 1839 г. 

29. Основоположником геодезии в СССР был: 

а) Д.И.Менделеев; 

б) М.В.Ломоносов; 

в) Ф.И.Красовский; 

г) И.В.Курчатов. 

30. Аэрофотосъемка была впервые применена: 

а) при Петре I; 

б) при Николае II; 

в) при Советской власти, в 20-ых годах XX в.; 

г) после Великой Отечественной войны. 

31. Общепринятая система стандартных единиц называется: 

а) ОБСЕ; 

б) ЕС; 

в) СИ; 

г) ОМС. 

32. Горизонтальные углы измеряются: 

а) в радианах и градусах; 

б) в дециметрах и паскалях; 

в) в минутах и часах 

г) в линейных единицах. 

33. Радиан – это единица измерения: 

а) длины; 

б) величины угла; 

в) давления; 

г) площади. 

34. Одному градусу (1°)соответствует: 

а) 3,14 микрон; 

б) 3600 секунд; 



в) 1000 миллиграмм; 

г) 750,06 мм ртутного столба. 

35. Одна десятимиллионная часть четверти парижского меридиана составляет: 

а) 0,1 км2; 

б) 10 паскаль; 

в) 1 м; 

г) 750,06 мм ртутного столба. 

36. Линейной единицей измерения (единицей длины) является: 

а) радиан; 

б) миллиметр ртутного столба; 

в) микрон; 

г) паскаль. 

37. В одном сантиметре вмещается: 

а) 0,0001 м; 

б) 0,001 м; 

в) 0,01 м; 

г) 0,1 м. 

38. Десять тысяч квадратных метров в совокупности составляют: 

а) гектар; 

б) квадратный километр; 

в) десять гектаров; 

г) сто гектаров. 

39. Ошибка в 0,1 мм рт. ст. может возникнуть при определении: 

а) расстояния; 

б) площади; 

в) угловой невязки; 

г) давления. 

40. В одном квадратном километре вмещается квадратных метров: 

а) миллион; 

б) сто тысяч; 

в) десять тысяч; 

г) тысяча. 

 

6.2. Перечень вопросов к экзамену по геодезии 

 

 

1. Абсолютные и относительные высоты 

2. Азимут. Понятие, способы определения 

3. Буссоль. Назначение, устройство, поверки 

4. Буссольная съемка. Способы 

5. Вешение линий 

6. Виды ошибок. Свойства 

7. Географические координаты 

8. Геодезическая съемка. Сущность, классификация 

9. Геодезия как наука. Предметные связи 

10. Горизонталь. Определение, свойства 

11. Диоптры. Назначение, принцип работы 

12. Дирекционные углы 

13. Долгота местности 

14. Земля: форма, размеры, рельеф 

15. Измерение длин линий. Оборудование 

16. Изображение рельефа на картах и планах 

17. Классификация нивелировок по точности 

18. Мензула и кипрегель. Назначение, устройство 

19. Меридиан. Понятия, свойства 

20. Нивелир. Назначение, устройство 



21. Нивелирование. Задачи, способы, виды 

22. Обозначение точек на местности 

23. Ориентирование линий на местности и плане. Приборы 

24. Палетка. Определение, принцип работы 

25. Параллель. Понятие, свойства 

26. План, карта, профиль. Понятия, виды 

27. Полярные и биполярные координаты 

28. Полярный планиметр. Назначение, устройство 

29. Понятие о масштабе. Виды 

30. Понятие о румбах 

31. Прямоугольные координаты 

32. Работы, осуществляемые при геодезической съемке 

33. Рельеф. Понятие, основные формы 

34. Соотношение между азимутами и румбами 

35. Способы геодезических съемок 

36. Способы определения площадей на карте (плане) и местности 

37. Тахеометрическая съемка. Сущность 

38. Теодолит. Назначение, устройство, точность измерений 

39. Теодолитная съемка. Сущность, способы 

40. Техника округлений при математических расчетах. Средства вычислений 

41. Трассирование. Задачи, способы проведения 

42. Угловая невязка. Увязка угловой невязки 

43. Уклон местности и крутизна 

44. Уровенная поверхность. Понятие, свойство 

45. Уровень. Назначение, виды устройство 

46. Численный масштаб 

47. Широта местности 

48. Штатив, отвес. Назначение, устройство 

49. Экер. Назначение, виды, устройство 

50. Эклиметр. Назначение, устройство, поверка 

 

Задачи в билеты  

1. чему равен румб линии, если ее азимут составляет 244°18′; 

2. установить, чему равен азимут линии с румбом ЮЗ: 45°00′; 

3. определить значение румба для линии, азимут которой составляет 111°11′. 

4. теоретически ожидаемая сумма величин внутренних углов замкнутой геометрической 

фигуры составляет ∑ = 1080°. Определите количество углов в данной фигуре;  

5. сколько градусов и минут в прямом и развернутом угле. 

6. определить сумму измеренных внутренних углов замкнутого 5-угольника, если угловая 

невязка составила  +1°50′; 

7. выразите в минутах (′) величину прямого угла. 

8. чему равна угловая невязка в замкнутом 6-угольном полигоне, если сумма внутренних его 

углов составляет: ∑ = 727°13′; 

9. чему равна сумма внутренних углов в замкнутом 7-угольнике. 

10. чему равна угловая невязка в замкнутом 8-угольном полигоне, если сумма внутренних его 

углов составляет ∑ = 1079°05′; 

11. как рассчитать теоретически ожидаемую сумму внутренних углов замкнутой 

геометрической фигуры. 

12. сколько минут (′) содержит угол величиной 27°52′; 

13. чему равна в километрах (км) линия, длиной 50,7 м; 

14. переведите в квадратные метры (м2) площадь, равную 0,012 га. 

15. чему равна в метрах (м) линия, длиной 1,3805 км. 

16. переведите в гектары (га) площадь, равную 12,591 км2. 

17. сколько секунд (′′) содержит угол величиной 10°20′; 



18. в какой четверти находится линия, ориентированная азимутом 177°07′; 

19. найти румб линии при условии, что значение ее азимута составляет 132°28′; 

20. установить, чему равен азимут линии с румбом ЮВ: 34°26′. 

21. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 381,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 5000; 

22. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 3000 

соответствующий ей отрезок равен  11,5 см. 

23. определить значение румба для линии, азимут которой составляет 322°07′; 

24. установить, чему равен азимут линии с румбом СВ: 33°25′; 

25. чему равен румб линии, если ее азимут составляет 183°22′. 

26. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 5000 

соответствующий ей отрезок равен  12,6 см; 

27. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 350,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 1000. 

28. сколько минут (′) содержит угол величиной 15°07′; 

29. чему равна в сантиметрах (см) линия, длиной 0,0345 км. 

30. переведите в гектары (га) площадь, равную 246,7 м2. 

31. сколько минут (′) содержит угол величиной 50°25′; 

32. чему равна в километрах (км) линия, длиной 560,27 м; 

33. переведите в квадратные метры (м2) площадь, равную 0,55 га. 

34. чему равна угловая невязка в замкнутом 5-угольном полигоне, если сумма внутренних его 

углов составляет: ∑ = 538°05′; 

35. как рассчитать теоретически ожидаемую сумму внутренних углов замкнутой 

геометрической фигуры. 

36. чему равна угловая невязка в замкнутом 5-угольном полигоне, если сумма внутренних его 

углов составляет: ∑ = 547°31′; 

38. чему равна сумма внутренних углов в замкнутом 8-угольнике. 

39. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 5000 

соответствующий ей отрезок равен  24,2 см. 

40. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 951,0 м на плане с 

масштабом М 1 : 3000. 

41. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 355,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 5000. 

42. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 7500 

соответствующий ей отрезок равен  10,0 см. 

43. произведите указанное математическое действие с приведенными величинами углов: 243°51′ 

+ 120°51′ = 

44. выразите в минутах величину развернутого угла. 

45. произведите указанное математическое действие с приведенными величинами углов: 172°50′ 

– 61°53′ = 

46. найти азимут линии, если значение ее румба составляет r = ЮВ: 13°21′; 

47. в какой четверти находится линия, ориентированная румбом r = ЮЗ: 71°50′; 

48. азимут линии составляет 142°15′, чему равен ее румб. 

49. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 3000 

соответствующий ей отрезок равен  9,3 см; 

50. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 650,8 м на плане с 

масштабом М 1 : 10000. 

51. определить значение румба для линии, азимут которой составляет 223°37′; 

52. установить, чему равен азимут линии с румбом СЗ: 83°09′; 

53. чему равен румб линии, если ее азимут составляет 103°03′. 

54. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 604,8 м на плане с 

масштабом М 1 : 4000; 

55. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 2000 

соответствующий ей отрезок равен  28,9 см. 



56. найти румб линии при условии, что значение ее азимута составляет 13°21′; 

57. установить, чему равен азимут линии с румбом СЗ: 83°09′; 

58. в какой четверти находится линия ориентированная азимутом 271°50′. 

59. чему равна угловая невязка в замкнутом 7-и угольном полигоне, если сумма внутренних 

углов составляет ∑ = 907°22′; 

60. чему равна сумма внутренних углов замкнутого шестиугольника. 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине   

Направление 

воспитательн

ой работы Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

  ПК-1 Способен 

владеть методами 

таксации лесов для 

выявления, учета и 

оценки 

количественных и 

качественных 

характеристик 

лесных ресурсов, 

выполнения работ 

по 

государственной 

инвентаризации 

лесов; владеть 

особенностями 

закрепления на 

местности 

местоположения 

границ лесничеств, 

лесопарков, 

эксплуатационных 

лесов, защитных 

лесов и резервных 

лесов, а также 

особо защитных 

участков лесов, 

лесных участков; 

знать основы 

проектирования 

лесничеств, 

лесопарков, 

лесных участков, 

лесохозяйственных 

мероприятий в 

эксплуатационных, 

защитных, 

резервных лесах, а 

также особо 

защитных 

участков лесов, 

разработки 

документов 

лесного 

планирования; 

использовать 

цифровые средства 

и технологии в 

работе и при 

проведении 

обследований. 

И-1.1. Под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

работ по 

таксации лесных 

участков, 

государственно

й 

инвентаризации 

лесов, с 

применением 

цифровых 

средств и 

технологий. 

ПК № 1. И-1. З-1. 
Знать содержание 

ЕСКД, ГОСТ и 

других 

нормативов, 

регламентирующи

х работы по 

таксации лесных 

участков, 

государственной 

инвентаризации 

лесов. 

 

ПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет выбирать 

цифровые 

средства и 

технологии для 

проведения работ 

по таксации 

лесных участков, 

государственной 

инвентаризации 

лесов. 

ПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

проведения работ 

по таксации 

лесных участков, 

государственной 

инвентаризации 

лесов, с 

применением 

цифровых средств 

и технологий.  



 

 

 

 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 18 4 

Лабораторные занятия 18 4 

Самостоятельная работа 36 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 
СРС Лекции 

Лабораторные 

занятия 
СРС 

1.  Раздел 1. Компьютерная графика. 

Тема 1. Интерфейс и начало 

работы. 

2 2 4 2 2 4 

2.  Тема 2. Способы задания 

координат и режимы построений. 
2 2 4 2 2 4 

3.  Тема 3. Основные примитивы 

AutoCAD. 
2 2 4   8 

4.  Тема 4. Редактирование 

примитивов. 
2 2 4   8 

5.  Тема 5. Свойства примитивов. 

Слои. 
2  4   8 

6.  Тема 6. Блоки. 2  4   8 

7.  Тема 7. Штриховка. Текст. 2  4   8 

8.  Тема 8. Размеры, допуски и 

выноски. 
2  4   8 

9.  Тема 9. Печать и публикация 2  4   8 

10.  Раздел 2. Инженерная графика. 

Тема 10. Инженерная графика. 
 10     

Итого: 18 18 36 4 4 64 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Компьютерная графика. 

Тема 1. Интерфейс и начало работы с AutoCAD. 

Лекционное занятие 1. Интерфейс и начало работы с AutoCAD (2 ч). Цели и задачи дисциплины. 

Введение в курс компьютерной графики. Рабочее окно системы. Меню приложения. Лента. 

Свертывание элементов интерфейса. Строка состояния. Зона командных строк. Вкладки чертежа. 

Команды. Псевдонимы. Форматы чертежей. Шаблоны чертежа. Экспорт чертежей. 

Лабораторное занятие 1. Интерфейс и начало работы (2 ч). Ознакомление с интерфейсом 

AutoCAD, назначением базовых кнопок и пунктов меню программы. Изучение основные 

принципы диалога с системой. Освоение наиболее употребительные виды операций над файлами. 
Темы для самостоятельной работы. Использование контекстного меню. Доступ к опциям с 

помощью таблицы.  

 

Тема 2. Способы задания координат и режимы построений.  

Лекционное занятие 2. Способы задания координат и режимы построений (2 ч). Масштабы 

чертежа. Способы задания координат. Динамический ввод координат. Настройка отображения 

режимов построений. Основные виды режимов построений. Управление просмотром чертежа и 

его частей: панорамирование и зумирование. Изменение окна просмотра с помощью полос 

прокрутки. 

Лабораторное занятие 2. Способы задания координат и режимы построений (2 ч). 

Ознакомление со способами задания координат в AutoCAD. Изучение назначения режимов 

построений их значков и команд. Освоение способами просмотра чертежа и его частей. 
Темы для самостоятельной работы. Настройка режимов рисования. Настройка строки состояния 

и лотка. Особенности динамического ввода. Функции объектной привязки. 

 

Тема 3. Основные примитивы AutoCAD. 

Лекционное занятие 3. Основные примитивы AutoCAD (2 ч). Понятие примитива AutoCAD. Виды 

примитивов. Инструменты для создания примитивов. Этапы построения основных видов 

примитивов: запросы системы, опции, завершение команды. Получение справок о примитивах. 

Лабораторное занятие 3. Основные примитивы AutoCAD (2 ч). Получение представления об 

основных примитивах и их видах. Овладение способами создания примитивов в AutoCAD. 

Получение знаний о назначених и сокращенных названиях опций построения. Ознакомление с 

возможностями получения справок о примитивах. 
Темы для самостоятельной работы. Стиль отображения точек. Деление и разметка. Объединение 

в полилинию. Полилинии специального вида. Построение новых объектов по типу. Мультилинии. 

Применение полей. Таблицы. Редкие примитивы. 

 

Тема 4. Редактирование примитивов. 

Лекционное занятие 4. Редактирование примитивов (2 ч). Средства выбора примитивов: 

непосредственное указание, простая рамка, секущая рамка. Группа команд общего 

редактирования: запросы системы, опции, завершение команды. 

Лабораторное занятие 4. Редактирование примитивов (2ч). Овладение способами выбора 

примитивов в AutoCAD. Усвоение разницы между простой и секущей рамками. Понятие о 

назначении кнопок команд общего редактирования. Понятие о назначении и сокращенных 

названиях опций команд общего редактирования. 
Темы для самостоятельной работы. Редактирование с помощью ручек. Контекстное меню 

редактирования. Группы. Редактирование мультилиний. Редактирование сплайнов. 

 

Тема 5. Свойства примитивов. Слои. 

Лекционное занятие 5. Свойства примитивов. Слои (2 ч). Цвета. Типы линий. Веса линий.  Стили 

печати. Понятие о слоях в AutoCAD. Команды для создания слоев. Диспетчер свойств слоев. 

Группы слоев. Характеристики слоев. 

Темы для самостоятельной работы. Масштаб аннотаций. Редактирование свойств. 

 

Тема 6. Блоки. 

Лекционное занятие 6. Блоки (2 ч).  Понятие блока в AutoCAD. Базовая точка блока. Атрибуты 

блока. Статические и динамические блоки. Определение блока. Команды для создания 



определения блока. Вставка блока: команды, работа с диалоговым окном вставки. Вхождение 

блока. 

Темы для самостоятельной работы. Средства создания динамических блоков. Состояния 

видимости. Таблицы выбора. DWG-ссылки. Редактирование вхождений. 

 

Тема 7. Штриховка. Текст.  

Лекционное занятие 7. Штриховка. Текст (2 ч). Штриховка: команда вызова, этапы создания. 

Аннотативная штриховка. Редактирование штриховки. Однострочный текст: команда вызова, 

этапы создания. Управляющие коды для вставки специальных символов или получения 

специального оформления текста. Многострочный текст: команда вызова, этапы создания. 

Редактирование теста. 

Темы для самостоятельной работы. Текстовые стили. Однородные заливки. Градиентные 

заливки. Использование инструментальных палитр. 

 

Тема 8. Размеры, допуски и выноски. 
Лекционное занятие 8. Размеры, допуски и выноски (2 ч). Ассоциативные размеры. Этапы 
построения основных размеров при помощи команд или кнопок панели ленты. Понятие допуска. 
Команды для создания допусков в AutoCAD. Понятие выноски. Команды для создания выносок в 
AutoCAD. Редактирование размеров, допусков и выносок. 
Темы для самостоятельной работы. Ординатный размер. Быстрый размер. Базовый размер. 

Размерная цепь. Разрыв и излом размерной линии. Контрольный размер. Маркер центра.  

 

Тема 9. Печать и публикация. 

Лекционное занятие 9. Печать и публикация (2 ч). Общие сведения о печати и публикации. 

Добавление плоттера. Настройка параметров печати. Публикация: команда для вызова, запросы 

системы, опции. Экспорт в DWF/PDF. 

Темы для самостоятельной работы. Штемпель. Список стандартных масштабов. Стили печати. 

 

Раздел 2. Инженерная графика. 

Тема 10. Инженерная графика. 

Лабораторное занятие 5. Основные правила оформления чертежей (2 ч). Ознакомление с 

основными правилами оформления чертежей по ЕСКД. 

Лабораторное занятие 6. Виды (2 ч). Ознакомление с видами и правилами их изображения. 

Лабораторное занятие 7. Разрезы и сечения (2 ч). Ознакомление с основными видами разрезов и 

сечений, а также правилами их выполнения. 

Лабораторное занятие 8. Деление окружности на равные части. Построение эллипса (2 ч). 

Ознакомление со способами деления окружности на равные части, а также способом построения 

эллипса. 

Лабораторное занятие 9. Нанесение размеров (2 ч). Ознакомление с правилами нанесения 

размеров на машиностроительных чертежах. 
  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Компьютерная графика в САПР : учебное пособие / А. В. Приемышев, В. Н. Крутов, В. А. 

Треяль, О. А. Коршакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-
2284-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90060. 

2. Кирюхина, Т. А. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. А. Кирюхина, В. А. Овтов. — 
Пенза : ПГАУ, 2016. — 105 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142088. 

3. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Н. А. Елисеев, М. Д. Кондрат, Ю. Г. 
Параскевопуло, Д. В. Третьяков. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2009. — 127 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91135. 

4. Елисеев, Н. А. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н. А. Елисеев, Ю. Г. 
Параскевопуло, Д. В. Третьяков. — Санкт-Петербург : ПГУПС, [б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 
152 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/111778. 
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

4. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

5. Электронные плакаты «Машиностроительное черчение» 
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

2. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

  

http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализированная 

мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабочее место 

преподавателя. 

2. Лаборатория информационных технологий для проведения лабораторно-практических 

занятий, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.2.18, 66 м2. 

Учебно-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: компьютеры, 

проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, специализированная мебель на 30 посадочных 

мест. 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 

1. Запуск программы AutoCAD и ее интерфейс. 

2. Диалог с системой AutoCAD. 

3. Файлы чертежей AutoCAD. 

4. Способы задания координат. 

5. Особенности динамического ввода. 

6. Режимы построений. 

7. Управление просмотром чертежа и его частей. 

8. Общие сведения о примитивах AutoCAD. 

9. Этапы построения основных примитивов. 

10. Получение справок о примитивах. 

11. Средства выбора примитивов. 

12. Команды общего редактирования. 

13. Свойства примитивов. 

14. Слои. 

15. Определение блока. 

16. Вставка блока. 

17. Вхождение блока. 

18. Штриховка. 

19. Редактирование штриховки. 

20. Однострочный текст. 

21. Многострочный текст. 

22. Редактирование текста. 

23. Размеры. 

24. Допуски. 

25. Выноски. 

26. Редактирование размеров, допусков и выносок. 

27. Добавление плоттера. 

28. Настройка параметров печати. 

29. Публикация. 

30. Методы проецирования. В чем заключается принципиальная разница между центральным 

(коническим) и параллельным (цилиндрическим) проецированием? 

31. Сущность метода ортогонального проецирования.  

32. Что такое эпюр (чертеж)? 

33. Какие три взаимно перпендикулярные плоскости принимаются за плоскости проекции? Их 

название и обозначение. 

34. Что называется осью проекций? 

35. Как располагаются оси проекций, их обозначение? 

36. Что такое проекция точки, и сколько проекций определяют положение точки в пространстве? 

37. Как расположены проекции пространственной точки относительно оси проекций? 

38. Что называется координатами точки? Их название и обозначение. 

39. Какими координатами определяются горизонтальная, фронтальная и профильная проекции 

точки? 

40. Как расшифровывается ЕСКД? 

41. Какие существуют основные и дополнительные форматы чертежей?  

42. Что такое основная надпись и где она располагается на чертеже?  

43. Что называется масштабом чертежа?  

44. Какие существуют два вида масштабов?  

45. Какой параметр определяет размер шрифта? 

46. Сколько типов линий применяется при выполнении чертежа? 

47. Деление окружности на три равные части. 

48. Деление окружности на шесть равных частей. 

49. Деление окружности на пять равных частей. 

50. Деление окружности на семь равных частей. 

51. Что называется сопряжением двух линий?  

52. Сопряжение двух прямых дугами данного радиуса.  



53. Сопряжение окружности и прямой дугой данного радиуса.  

54. Сопряжение двух окружностей дугой данного радиуса. 

55. Какие существуют прямоугольные аксонометрические проекции? 

56.  Как располагаются оси в изометрической проекции? 

57. Как располагаются оси в диметрической проекции? 

58. Какие коэффициенты искажения по осям в изометрической и диметрической проекциях? 

59. Расположение осей эллипсов, изображающих окружности, в изометрической проекции и их 

размеры. 

60. Что такое вид изделия?  

61. Какое максимальное количество основных видов и как они называются? 

62. Что такое дополнительный вид и как он отмечается на чертеже? 

63. Что такое местный вид и как он отмечается на чертеже? 

64. Что такое разрез на чертеже и для чего они применяются? 

65. Какие бывают разрезы относительно горизонтальной плоскости проекции? 

66. Какие бывают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

67. Какие бывают сложные разрезы? 

68. Как указываются на чертеже положение секущей плоскости? 

69. Что называется сечением изделия и чем оно отличается от разреза? 

70. Какие бывают изображения сечения? 

71. Что такое выносной элемент и для чего его применяют? 

72. Чем определяется величина изделия? 

73. Какие размеры называются «Размеры для справок»? 

74. В каких величинах указываются размеры на чертеже? 

75. Как допускается наносить размеры у симметричных изделий? 

76. Как наносят размерные и выносные линии относительно измеряемого участка? 

77. Чем ограничивают размерную линию с обоих концов? 

78. Где предпочтительно наносить размерную линию? 

79. Где наносятся размерные числа? 

80. Какие знаки наносятся перед размерными числами? 

81. Где указываются предельные отклонения линейных размеров? 

82. Основные Как изображают резьбу на чертеже? 

83. Определение резьбы. Классификация резьб. 

84. Какая резьба применяется для крепежных деталей? 

85. Как обозначается метрическая резьба? 

86. Какие основные крепежные изделия применяют в резьбовых соединениях? 

87. Что собой представляют болты? 

88. Что такое шпилька? 

89. Что такое гайка? 

90. Для чего применяют шайбы? 

91. Условные обозначения болтов, шпилек и гаек. 

92. Для чего применяются шпоночные соединения? 

93. Типы шпонок. 

94. Условное обозначение шпонок  

95. От чего зависят размеры шпонок? 

96. Что собой представляют шлицевые соединения?  

97. Виды шлицевых соединений.  

98. Изображение шлицевых соединений на чертеже. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в меню приложения? 

a. Открытия существующего чертежа 

b. Преобразования чертежа AutoCAD другой файл 

c. Доступ к списку последних открывавшихся документов 

d. Доступ к списку открытых в текущий момент чертежей 

 

Для каких целей предназначено окно «Autodesk Exchange», появляющееся при запуске системы? 

a. Для быстрого создания чертежа 



b. Для регистрации копии программы на сайте www.autodesk.com 

c. Для настройки параметров системы 

d. Для ознакомительных целей 

 

Как называется элемент графического интерфейса программы для введения команд пользователя? 

a. Строка состояния чертежа 

b. Зона командных строк 

c. Строка состояния AutoCAD 

d. Панель поиска справочной информации 

 

Для чего предназначено рабочее пространство «Рисование и аннотации»? 

a. Для двумерного проектирования 

b. Для базового трехмерного проектирования 

c. Для расширенного трехмерного проектирования 

d. Для приведения интерфейса программы к классическому виду 

 

Какое из утверждений правильное? 

a. Лента состоит из панелей. Каждая панель включает в себя набор вкладок. На вкладках 

расположены кнопки 

b. Вкладки содержат набор лент, в которых содержатся кнопки 

c. Лента состоит из вкладок. Каждая вкладка включает в себя набор панелей. На панелях 

расположены кнопки 

d. Панели содержат набор лент, в которых содержатся кнопки  

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в правом нижнем углу рабочего окна 

системы? 

a. Для удаления выделенных в текущий момент примитивов 

b. Для очистки экрана от объектов интерфейса и улучшения обзорности 

c. Для быстрой печати чертежа 

d. Для закрытия текущего чертежа 

 

Командная строка располагается: 

a. На вкладках чертежа 

b. В строке состояния AutoCAD 

c. В строке состояния чертежа 

d. В зоне командных строк 

 

Псевдоним команды это: 

a. Англоязычный вариант ее вызова 

b. Обратная команда для ее отмены 

c. Сокращенный вариант ее вызова 

d. Описание действия команды в разделе справки 

 

Файлы чертежей AutoCAD с возможностью их последующего редактирования имеют расширение: 

a. .dwg 

b. .pdf 

c. .m3d 

d. .cdw 

 

Модель ввода данных с использованием способа абсолютных координат выглядит следующим 

образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 



Модель ввода данных с использованием способа относительных прямоугольных координат 

выглядит следующим образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 

Модель ввода данных с использованием способа относительных полярных координат выглядит 

следующим образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 

Модель ввода данных с использованием способа абсолютных полярных координат выглядит 

следующим образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 

Режим построения, предназначенный для привязки к точкам невидимой сетки с определенным 

настраиваемым шагом, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Режим построения, предназначенный для корректировки строящихся прямолинейных сегментов 

отрезков до ортогональных, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Режим построения, предназначенный для активизации постоянного действия заданных функций 

объектной привязки, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Что не относится к способам выбора примитивов? 

a. Непосредственное указание (щелчок на объекте) 

b. Простая рамка 

c. Секущая рамка 

d. Супервыделение 

 

Режим построения, предназначенный для корректировки угла наклона строящихся 

прямолинейных сегментов отрезков, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 



a.  

b.  

c.  

d.  

 

Примитив «Многоугольник» можно создать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Буквенная команда для создания окружности  

a. ОКРУЖНОСТЬ 

b. КРУГ 

c. ОКР-ТЬ 

d. ОК 

 

Что представляет собой примитив «Сплайн»? 

a. Геометрическое место точек, сумма расстояний до которых от двух фиксированных точек 

(фокусов) постоянна 

b. Составной примитив из одного или нескольких связанных между собой прямолинейных и 

дуговых сегментов 

c. Кривая линия, лежащая на окружности и ограниченная двумя точками 

d. Гладкая линия, переходящая через заданные точки или отклоняющаяся от них в рамках допуска 

 

Команду ЗЕРКАЛО можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Команду ПОДОБИЕ можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Команду ОБРЕЗАТЬ можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  



 

Команду ПОВЕРНУТЬ можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в панели «Редактирование» ленты? 

a. Стирает объекты чертежа 

b. Разбивает сложные примитивы на составляющие их объекты 

c. Масштабирует выбранные объекты относительно базовой точки 

d. Перемещает выбранные объекты параллельно вектору, заданному двумя точками 

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в панели «Редактирование» ленты? 

a. Перемещает выбранные объекты параллельно вектору, заданному двумя точками 

b. Создает параллельные отрезки и кривые, вычерчивает концентрические окружности, смещает 

объекты на заданное расстояние или через определенную точку 

c. Масштабирует выбранные объекты относительно базовой точки. Выбрать объекты для 

масштабирования 

d. Создает копии одних и тех же объектов, расположенных по определенному закону в гнездах 

прямоугольного или круглого массива 

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в панели «Редактирование» ленты? 

a. Перемещает выбранные объекты параллельно вектору, заданному двумя точками 

b. Создает параллельные отрезки и кривые, вычерчивает концентрические окружности, смещает 

объекты на заданное расстояние или через определенную точку 

c. Масштабирует выбранные объекты относительно базовой точки. Выбрать объекты для 

масштабирования 

d. Создает копии одних и тех же объектов, расположенных по определенному закону в гнездах 

прямоугольного или круглого массива 

 

Какая команда служит для штрихования замкнутых областей? 

a. ШТРИХ 

b. ШТРИХОВАНИЕ 

c. ШТРИХОВКА 

d. ШТР-КА 

 

При создании штриховки в области «Угол и масштаб» диалогового окна «Штриховка и градиент» 

угол штриховки задается… 

a. Относительно оси X абсолютной системы координат 

b. Относительно оси Y абсолютной системы координат 

c. Относительно оси X пользовательской системы координат 

d. Относительно эталонного изображения, приведенного в окне «Структура» 

 

Аннотативная штриховка – это… 

a. Штриховка, привязанная к внешнему контуру штрихуемой области 

b. Штриховка, параметры отображения которой зависят от специального масштаба аннотаций 

c. Штриховка, не привязанная к внешнему контуру штрихуемой области 

d. Штриховка, привязанная к центральной точке штрихуемой области 

 

Перенести параметры уже выполненной штриховки на новые объекты можно с помощью кнопки: 

a.  



b.  

c.  

d.  

 

Для редактирования штриховки используется команда: 

a. РЕДШТРИХ 

b. ШТРИХРЕД 

c. РЕД-ШТРИХ 

d. ШТРИХ-РЕД 

 

Команде служащей для редактирования штриховки соответствует кнопка панели 

«Редактирование»: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Надписи на чертежах могут быть созданы с помощью команды: 

a. НАДПИСЬ 

b. ТЕКСТ 

c. ТЕКСТОДНОСТР 

d. ТЕКСТМНОГОСТР 

 

Для создания многострочного текста используется кнопка вкладки «Главная»: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Для вставки символа диаметра используется управляющий код: 

a. %%c 

b. %%d 

c. %%p 

d. %%u 

 

Для вставки символа градуса используется управляющий код: 

a. %%c 

b. %%d 

c. %%p 

d. %%u 

 

Для вставки символа «плюс-минус» используется управляющий код: 

a. %%c 

b. %%d 

c. %%p 

d. %%u 

 

В скрытой части панели «Форматирование» окно  предназначено для… 

a. Изменения коэффициента расстояния между буквами 

b. Изменения коэффициента растяжения букв по ширине 



c. Изменения высоты текста по умолчанию 

d. Изменения наклона букв относительно вертикали 

 

В скрытой части панели «Форматирование» окно  предназначено для… 

a. Изменения коэффициента расстояния между буквами 

b. Изменения коэффициента растяжения букв по ширине 

c. Изменения высоты текста по умолчанию 

d. Изменения наклона букв относительно вертикали 

 

Для редактирования надписей предусмотрена команда: 

a. РЕДНАД 

b. ДИАЛРЕД 

c. НАДПИСЬ 

d. ТЕКСТ 

 

Для построения параллельного размера используется кнопка панели «Размеры»: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Кнопка  предназначена для… 

a. Построения линейного размера 

b. Построения параллельного размера 

c. Построения размера с изломом 

d. Разрыва размера 

 

Команда, предназначенная для корректировки значения системной переменной с целью 

простановки диаметра внутри окружности с двумя стрелками: 

a. DIMFIT 

b. DIMATFIT 

c. РЗМДИАМЕТР 

d. ИЗМДИАМЕТР 

 

Редактирование размеров, допусков и выносок производится при помощи команды: 

a. ДИАЛРЕД 

b. РЕДИАЛ 

c. РЕДШТРИХ 

d. ДИАЛ-РЕД 

 

Что не относится к свойствам примитивов? 

a. Уровень и высота 

b. Тип линий и их масштаб 

c. Уровень и глубина 

d. Цвет и вес линий 

 

Значение масштаба типа линий определяется как: 

a. Кратное от деления глобального и собственного (текущего) масштаба 

b. Произведение глобального и собственного (текущего) масштаба 

c. Глобальный масштаб 

d. Собственный (текущий) масштаб 

 

Что в AutoCAD называют весом линии? 

a. Ее начертание 

b. Ее масштаб 



c. Ее толщину 

d. Ее длину 

 

Основной команде для работы со слоями – СЛОЙ соответствует кнопка панели «Слои» ленты: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при выполнении теста: 

Оценка Показатели* 

Отлично 85-100% 

Хорошо 65-84% 

Удовлетворительно 51-64% 

Неудовлетворительно менее 50% 
* – % выполнения заданий от общего количества заданий в тесте 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

  ПК-2. Способен 

понимать важность 

организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов 

для удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах и 

лесных ресурсах  

ПК-2.4. Владеет 

знаниями и 

методами 

вопроизводства 

лесов и сохранения 

природных 

популяций 

Знает теоретические 

вопросы, параметры 

и методику подбора 

интродуцентов, 

производства 

посадочного 

материала, 

перспективные 

направления 

лесокультурного 

производства 

Умеет находить 

оптимальное решение 

проблем, разработать 

мероприятия по 

производству  

посадочного 

материала 

лесообразующих и 

декоративных пород 

деревьев 

Владеет методами 

оценки успешности 

интродукции, 

методикой 

фенологических 

наблюдений, 

статистической 

обработки данных 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов __108__, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 18 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 36 4 

Самостоятельная работа 54 100 

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 

 

  



2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС 

 Раздел 1. 

Теоретические основы 

интродукции 

растений  

2     

70 

 Тема 1. Понятие об 

интродукции растений. 
2  

36 

  

 Тема 2. Происхождение 

культурных растений. 
2    

 Тема 3. Методы 

интродукции растений 

и интродукционный 

поиск. 

2 6  2 

 Тема 4. Основы 

морфологии растений. 
2 10 2  

 Тема 5. Ритмы роста и 

развития. 
2 2   

 Тема 6. Вегетативное 

размножение 

сельскохозяйственных 

растений. 

2 2   

 Раздел 2. Прикладная 

интродукция растений 
      

 Тема 7. Интродукция 

декоративно-цветочных 

видов растений. 

2 6 

18 

  

30 

 Тема 8. Интродукция 

субтропических 

культур. 

2 10 2 2 

 Тема 9. Интродукция 

пищевых пряно-

ароматических и 

эфиромасличных 

культур. 

2    

  18 36 54 4 4 100 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Теоретические основы интродукции растений. 

Лекция 1. Цель и задачи курса.  Введение в предмет. Понятие об интродукции растений. 

Объекты интродукции растений. Методы интродукции растений. Понятие реинтродукции.  

Задание для самостоятельной работы:  

Составить список растений (культурных и дикорастущих), наиболее распространённых в регионе. 

Составить список растений, занесённых в красную книгу РСО-Алания. 

 

Лекция 2. Происхождение культурных растений. 

Происхождение растений по А. Декандолю, Ч.Дарвину, Н.И. Вавилову. Полиморфизм и его роль в 

происхождении новых групп культурных растений. Полиплоидия и её значение в эволюции видов. 

Задание для самостоятельной работы:  



Составить список растений (культурных и дикорастущих), наиболее распространённых в регионе 

и определить их происхождение. 

 

Лекция 3. Методы интродукции растений и интродукционный поиск. 

Методы интродукции растений. Ведение интродукционного поиска.  Оценка результатов 

интродукции растений. 

Лабораторные занятия: 

1. Организация фенологических наблюдений по методике Главного ботанического сада. 

2. Обработка фенологических данных древесных растений. 

3.Методика оценки интродукционной устойчивости травянистых растений. 

Задание для самостоятельной работы:  

Подготовить доклад на тему: « Основоположники интродукции растений». 

 

Лекция 4. Основы морфологии растений. 

Корневая система растений. Побег и система побегов. Морфологические типы побегов. 

Листорасположение на стебле. Генеративные органы растений. 

Лабораторные занятия: 

1. Диагностика фенологических фаз развития вегетативных органов хвойных растений.  

2. Диагностика фенологических фаз развития генеративных органов хвойных растений. 

3. Диагностика фенологических фаз развития вегетативных побегов лиственных растений.(4 часа) 
4. Диагностика фенологических фаз развития генеративных органов лиственных растений. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

Найти примеры метаморфозов вегетативных органов, используя декоративные насаждения 

факультета. 

 

Лекция 5. Ритмы роста и развития. 

Понятие о росте растений. Механизм роста. Взаимосвязь роста и развития организмов. 

Особенности роста и развития в условиях интродукции. Фотопериодизм. 

Лабораторные занятия: 

1. Фенологические наблюдения в течение всего периода вегетации. 

Задание для самостоятельной работы:  

Познакомиться с действием стимуляторов роста на примере декоративных растений. 

 

Лекция 6. Вегетативное размножение растений. 

Закономерности роста и развития плодовых деревьев. Вегетативное размножение плодовых и 

ягодных культур. Прививка - способ искусственного вегетативного размножения. 

Лабораторные занятия: 

1. Использование цветочно-декоративных растений в интерьере. Изучение особенностей 

вегетативного размножения. 

Задание для самостоятельной работы:  

Подготовить черенки  декоративно-цветочных растений и высадить их с использованием 

стимуляторов роста 

. 

 Раздел 2. Прикладная интродукция растений. 

Лекция 7. Интродукция  цветочно - декоративных видов растений.  

Этапы интродукции. Основные задачи интродукции на сегодняшний день. Классификация 

декоративно – цветочных видов растений. 

Лабораторные занятия: 

1. Исследование перспективности  цветочно-декоративных растений. 

2. Методика оценки декоративности  растений. (4 часа) 

Задание для самостоятельной работы:  

Изучить декоративно – цветочные насаждения г. Владикавказ, изучить их происхождение. 

 

Лекция 8. Интродукция субтропических культур. 



История интродукции субтропических культур. Представители семейства рутовые и другие 

перспективные виды. Жизнеспособность и перспективность субтропических культур. 

Лабораторные занятия: 

1. Оценка интродукционной перспективности древесных растений.(4 часа) 

2. Определение всхожести и энергии прорастания семян. 

3. Определение жизнеспособности семян.  

4. Изучение путей преодоления, плохой всхожести семян редких видов. 

Задание для самостоятельной работы:  

Изучить жизнеспособность и перспективность субтропических культур в оранжерее ГГАУ. 

 

Лекция 9. Интродукция пищевых, пряно-ароматических и эфиромасличных культур. 

Группы пищевых растений. Перспективные виды пищевых растений. История интродукции 

пряно-ароматических и эфиромасличных культур. 

Задание для самостоятельной работы:  

Изучить целебные свойства пряно-ароматических и эфиромасличных культур. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 1. Романова, А. Б. Интродукция древесных растений : учебное пособие / А. Б. Романова. 

— Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 86 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:   https://e.lanbook.com/book/147541. 

2. Мингажева, А. М. Интродукция древесных и кустарниковых пород / А. М. Мингажева, 

З. С. Чурагулова. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 272 с. — ISBN 978-5-507-46878-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/352229. 

3. Казакова, В. В. Сортоведение и сохранение биоразнообразия культивируемых сортов 

растений : учебное пособие / В. В. Казакова. — Краснодар : КубГАУ, 2019. — 99 с. — ISBN 978-5-

00097-971-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:    

https://e.lanbook.com/book/171565.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Материалы X Международной конференции по экологической морфологии растений, 

посвященной памяти И. Г. и Т. И. Серебряковых, г. Москва, 27–30 ноября 2019 г. : материалы 

конференции / под общей редакцией В. П. Викторова. — Москва : МПГУ, 2019 — Том 1 — 2019. 

— 242 с. — ISBN 978-5-4263-0846-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174921.  

2. Ботанический сад: принципы комплектования коллекций, результаты интродукционных 

исследований : коллективная монография / под редакцией Т. Н. Толстиковой [и др.]. — Майкоп : 

АГУ, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-85108-356-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/231359.  

3. Сахарова, С. Г. Дендрология. Интродукция древесных растений в Ботаническом саду 

СПбГЛТУ с момента его основания до наших дней : учебное пособие / С. Г. Сахарова. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 120 с. — ISBN 978-5-9239-1246-  . — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/191112. 

4. Магомедова, А. А. Частное декоративное садоводство : учебное пособие / А. А. 

Магомедова, Л. Т. Мовчан, С. М. Мурсалов. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 

2013. — 354 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/113046. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/147541
https://e.lanbook.com/book/352229
https://e.lanbook.com/book/171565.
https://e.lanbook.com/book/174921.
https://e.lanbook.com/book%20/231359.
https://e.lanbook.com/book/191112
https://e.lanbook.com/book/113046


  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Office 2007 Standard  
2. Microsoft Windows 7 Pro 

3. Moodle 3.8 

 

  

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Электронная библиотечная система  издательства  «Лань».  www.e.lanbook.ru     

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ).    http://нэб.рф/   

3. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека.   https://www.elibrary.ru /defaultx.asp    

4. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования. 

https://fgosvo.ru / 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  

http://window.edu.ru  / 

6. Глоссарий. Словарь агрономических терминов. 

https://sadluna.com/zemledelie_slovar_glossarij.php  

7. Словари и энциклопедии на Академике. https://dic.academic.ru / 

 

 

  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Биология сельскохозяйственных 

культур» по направлению 35.03.04 Агрономия: 

− учебная лаборатория  физиологии для проведения лабораторных и лекционных занятий 

1.1.14. 60,4 м2- Оснащена: специализированная мебель на 18 посадочных мест, наглядные 

материалы, таблицы,  стенды, шкаф- с лабораторной посудой и хим. реактивами.  Учебно-

лабораторный корпус 1, г. Владикавказ, улица Тимирязевский переулок дом.3. 

− помещение для сам. работы 1.1.03 общ. пл. - 27,9 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, посадочных 

мест –11, дополнительные стулья – 7, доска настенная, компьютеры - 7, с подкл. к 

Интернет и ЭИОС ГГАУ. Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.   

http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://fgosvo.ru/
http://window.edu.ru/
https://sadluna.com/zemledelie_slovar_glossarij.php


  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 

 

2. Этапы интродукционных исследований, их цели и задачи. 

3. Мобилизация исходного материала при интродукционных исследованиях. 

4. Интродукция в древних цивилизациях. 

5. Географические открытия как толчок к появлению новых интродуцентов в Европе. 

6. Современные овощные лекарственные растения, происходящие из Южной и Центральной 

Америки. 

7. Современные овощные лекарственные растения, происходящие из Юго-Восточной Азии.  

8. Современные овощные лекарственные растения, происходящие из Китая и Японии. 

9. Интродуценты из Австралии и Океании. 

10. Интродукция растений в 17-18 веке. 

11. Развитие теоретической базы интродукции и её формирование как науки. 

12. Вавилов Н.И. и его роль в разработке теоретических аспектов интродукции. 

13. Вклад советских ученых в теорию интродукции. 

14. Метод фитоклиматических аналогов.  

15. Метод агроклиматических аналогов Селянинова. 

16. Метод потенциальных ареалов. 

17. Метод флорогенетического анализа Малеева и его модификация, предложенная 

Кормилициным. 

18. Метод эколого-исторического анализа сложившихся флор Культиасова. 

19. Метод родовых комплексов Русанова. 

20. Особенности строения семян отдельных интродуцентов, препятствующие их введению в 

культуру. 

21. Возможные проблемы при проращивании семян интродуцентов. 

22. Пути преодоления глубокого физиологического покоя интродуцентов. 

23. Ведение документации при проведении интродукционных исследований. 

24. Цели и задачи первичного интродукционного испытания. 

25. Химический полиморфизм, как один из важных критериев отбора перспективных 

популяций. 

26. Лимитирующие факторы как один из решающих факторов для успеха интродукции. 

27. Критерии отбора видов для интродукции.  

28.  Понятие реинтродукция. 

29. Возможные пути преодоления лимитирующих факторов.  

30. Роль сбора генетического материала при интродукции вида в новые условия. 

31. Роль интродукционного поиска в процессе интродукции вида в целом. 

32. Химический полиморфизм — важный аспект при интродукции лекарственных и 

ароматических растений. 

33. Влияние климатических условий на содержание и состав БАВ интродуцентов.  

34. Инвазионные виды — опасная сторона интродукции.  

35. Роль ботанических садов и научно-исследовательских учреждений в процессе 

интродукции. 

36. Создание искусственных популяций.  

37. Создание интродукционных популяций как метод акклиматизации растений. Факторы, 

препятствующие акклиматизации.  

38. Происхождение интродуцированных древесных пород, культивируемых на территории 

РСО-Алания.  

39. Интродукция тропических и субтропических растений.  

40. Основные семейства тропических и субтропических растений- интродуцентов и их 

представители. 

41. Прогноз перспективности использования дикорастущих полезных растений.   

42. Интродукционный прогноз при наличии филогенетической общности между районом. 

43. Интродукционный прогноз при отсутствии аналогий между районом. 

44. Интродукция редких и исчезающих растений. 

45. Охрана генофонда флоры и проблемы интродукции растений. 

46. Историческая и эколого-географическая обусловленность редкости вида. 



47. Популяционно-генетические аспекты интродукции редких и исчезающих видов. 

48.   Классификация декоративно – цветочных видов растений. 

49. Перспективные виды пищевых растений.  

50. История интродукции пряно-ароматических и эфиромасличных культур. 

51. Жизнеспособность и перспективность субтропических культур. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

1 Интродукция растений - это раздел 

A ) ресурсоведения 

B) почвоведения 

C ) земледелия 

Д) генетики 

 

2 Цель интродукции - это 

A) использование растений в селекции 

B) увеличение ресурсного фонда 

C) повышение плодородия почв 

Д) улучшение качества продукции 

 

3 Исходная база интродукции - это 

A) горная степь 

B) болото 

С)   влажная тропическая зона 

Д) территория,,на которой произрастает изучаемая культура 

 

4 Наиболее эффективно интродукция растений происходила на этапах 

A) первобытной до н. э. 

B) в средние века н. э. 

C) планомерной, на научной основе, 20 в. н. э. 

Д) стихийной 

 

5 Наиболее важный фактор географического распространения растений - это 

A) действие животных  

B) деятельность человека 

C) действие геомагнитного поля Земли 

Д) влияние птиц 

 

 

6. Окультуренные растения по сравнению с дикорастущими предками 

A) становятся однолетними 

B) утрачивают защитные приспособления 

C) ухудшают вкус плодов 

Д) уменьшают размер семян 

 

7. Акклиматизация - это 

A) изучение климата 

B) усиление испарения воды растениями 

C) приспособление растений к новым условиям произрастания 

Д) улучшение плодородия 

 

8 Натурализация - это способность интродуцированных растений к 

A) самоопылению 

B) усвоению химических элементов почвы и атмосферы 

C) самостоятельному размножению 

Д) способ размножения 

 

 



 

9Факторы воздействия - это 

A) влажность 

B) ботаническая принадлежность 

C) температура 

Д) свет 

 

10 Наибольшая продолжительность светового дня наблюдается 

A) на экваторе 

B) на полюсе 

C) в средних широтах 

Д) в летнее время 

 

11 Растения длинного дня - это 

A) капуста 

B) пшеница 

C) чай 

Д) хлопок 

 

12 Малотребовательными к теплу являются 

A) рис 

B) многолетние травы 

C) сахарный тростник 

Д) озимые злаки 

 

13 Холодостойкость - это способность растений переносить 

A) отрицательные температуры 

B) низкие положительные температуры 

С) весенние заморозки 

Д) осенние заморозки 

 

14 Повысить морозостойкость при интродукции можно за счет 

A) селекции 

B) внесения удобрений 

C) ослабления освещения 

Д) снижение температуры 

 

15 Ксерофиты - это растения, произрастающие в условиях увлажнения 

A) избыточного 

B ) среднего 

C) недостаточного 

 

 

16 Годовые колебания температуры при экваториальном типе климата 

A) 1-6 градусов 

B) 5-20 градусов 

C) 30-40 градусов 

Д) 1-2 градуса 

 

17 Признаки, свидетельствующие о засухоустойчивости растений 

А)крупные широкие листья 

B) опушенные листья и побеги 

C) мелкие длинные листья 

Д) голые листья и побеги 

 

 

18 Методы, применяемые при изучении происхождения культурных растений 



A) физический 

B) исторический 

C ) социологический 

Д) ботанический 

Е) археологический 

 

19 Полиплоидия - это 

A) увеличение числа хромосом 

B) образование большого количества плодов 

C) изменение порядка расположения генов в хромосомах 

Д) усиление роста 

 

20 Эндемичными называются растения 

A) повсеместно распространенные 

B) способные к перекрестному опылению 

C) встречающиеся только в данном регионе 

Д) не встречающиеся  на юге  

 

21 Китайский генцентр - это родина 

A) пшеницы 

B) персика 

C) сои 

Д) томатов 

 

22 Центром происхождения пшеницы является 

A) Среднеазиатский 

B) Переднеазиатский 

C) Китайский 

Д) Южноамериканский 

 

23 К крахмалоносным растениям относятся 

A) кунжут 

B) маниок 

C) батат 

Д) клещевина 

 

24 Высокое содержание белков в семенах характерно для растений 

A) семейства Тыквенные 

B) семейства Злаковые 

C) семейства Бобовые 

Д)семейство паслёновые 

 

25 Наиболее распространенные плодовые культуры умеренных широт 

А)груша 

B ) абрикос 

C ) яблоня 

Д) боярышник 

 

26 Основоположник учения о центрах происхождения культурных растений 

A) И. В. Мичурин 

B) Н. И. Вавилов 

C) Ч. Дарвин 

Д) К. А. Тимирязев 

 

27 Наибольшие площади в мировом производстве занимают 

A) пшеница 

B) рис 

C ) сорго 



Д) кукуруза 

 

28 Наиболее высокое содержание жира отмечено у 

A) маслины 

B) кунжута 

C ) подсолнечника 

Д) тунга 

 

29 Наименование сорта должно отражать его принадлежность 

 A) ботаническую  

B) генетическую 

 C ) фенотипическую 

Д) физиологическую 

 

30. Самая подходящая температура в течение года для выходцев из тропиков 

A) +10-14° С 

 B)+ 18-20° С 

C ) +22-26С.  

 Д)+ 0 -6°С 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине 
Наименование 

категории 

(группы) компе-

тенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

1.  

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Спосо-

бен решать ти-

повые задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

знаний основ-

ных законов ма-

тематических и 

естественных 

наук с примене-

нием информа-

ционно-комму-

никационных 

технологий 

ОПК-1.1. Де-

монстрирует 

знание основных 

законов матема-

тических, есте-

ственнонаучных 

и общепрофес-

сиональных 

дисциплин, не-

обходимых для 

решения типо-

вых задач в про-

фессиональной 

деятельности 

Знает основные законы естест-

веннонаучных дисциплин, необ-

ходимые для решения типовых 

задач в области агрономии 

Умеет решать типовые задачи в 

области агрономии, демонстри-

руя знания основных законов 

естественнонаучных дисциплин 

Владеет навыками решения ти-

повых задач в области агрономии 

на основе знаний основных зако-

нов естественнонаучных дисци-

плин 

2.  

ОПК-1.2. Ис-

пользует знания 

основных зако-

нов математиче-

ских и естест-

венных наук для 

решения стан-

дартных задач в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знает основные законов естест-

венных наук для решения стан-

дартных задач в агрономии 

Умеет решать стандартные за-

дачи в агрономии, используя 

знания основных законов естест-

венных наук 

Владеет навыками решения 

стандартных задач в агрономии 

на основе знаний основных зако-

нов естественных наук 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обуче-

ния:  
 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 18 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 36 4 

Самостоятельная работа 54 100 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

 

 

 



 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практиче-

ские (ла-

боратор-

ные, др.) 

занятия 

СРС Лекции 

Практиче-

ские (лабо-

раторные, 

др.) заня-

тия 

СРС 

1.  
Тема 1. Предмет и структура естест-

вознания 
2  2   4 

2.  
Тема 2. Солнце источник жизни на 

Земле 
 6 2   8 

3.  
Тема 3. Естественнонаучные картины 

мира 
  2   2 

4.  
Тема 4. Материя и ее свойства и 

классификация элементарных частиц 
2  2   4 

5.  Тема 5. Фотосинтез и урожай  4 2   6 

6.  Тема 6. Основы эволюции   2   2 

7.  Тема 7. Коэволюция   2   2 

8.  Тема 8. Пространство, время 2  2   4 

9.  Тема 9. Атмосфера Земли  2 1  2 1 

10.  Тема 10. Энергия   2   2 

11.  
Тема 11. Естественнонаучные знания 

о веществе 
2  2 2  2 

12.  Тема 12. Гидросфера Земли  6 2  2 6 

13.  
Тема 13. Субсидии энергии в агро-

экосистемах 
  2   2 

14.  
Тема 14. Законы биоэтики и биопо-

литики 
  2   2 

15.  Тема 15. Нанотехнологии 2  2   4 

16.  
Тема 16. Комплексные природные 

зоны Земли 
 2 1   3 

17.  
Тема 17. Эволюционно-синергетиче-

ская парадигма 
  2   2 

18.  Тема 18. Мегамир и его свойства 2  2   4 

19.  
Тема 19. Рост и развитие  высших 

растений 
 4 2   6 

20.  Тема 20. Планета земля 2  2 2  2 

21.  
Тема 21. Размножение живых орга-

низмов 
 2 1   3 

22.  Тема 22. Человек и природа   2   2 

23.  
Тема 23. Понятие о литосфере,  рель-

ефообразующие процессы земли 
2  2   4 



24.  Тема 24. Основы биотехнологии  4 1   5 

25.  Тема 25. Генетическая информация  2 1   3 

26.  
Тема 26. Цели рационального приро-

допользования 
  2   2 

27.  
Тема 27. Признаки экологического 

кризиса 
  2   2 

28.  

Тема 28. Минеральные ресурсы ли-

тосферы, гидросфера и атмосфера 

земли 

2  1   3 

29.  Тема 29. Генетическая инженерия  2 1   3 

30.  
Тема 30. Теория и практика естество-

знания 
 2 1   3 

31.  

Тема 31. Закономерности молеку-

лярно-генетического уровня в биоло-

гии 

  2   2 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Тема 1. Предмет и структура естествознания. 

1. Наука. Функции науки. 

2. Естествознание – комплекс наук о природе. 

3. Методы естественнонаучных исследований.  

Тема 2. Солнце – источник жизни на Земле. 

1. Жизненный цикл Солнца. 

2. Солнечно-земные связи. 

3. Солнце как источник фотосинтетической активной радиации. 

4. Влияние Солнца на жизнь растений. 

Тема 3. Естественнонаучные картины мира  

Тема 4. Материя и ее свойства и классификация элементарных частиц 

1. Материя и его свойства 

2. Классификация элементарных частиц 

− фундаментальные взаимодействия 

− тепловое излучение; рождение квантовых представлений 

− основные понятия ядерной физики 

− радиоактивность исследований 

Тема 5. Фотосинтез и урожай. 

1. Значение фотосинтеза в продукционном процессе растений. 

2. Функции тканей листа в процессе фотосинтеза. 

3. Этапы фотосинтеза. 

4. Влияние условий среды на интенсивность процесса фотосинтеза. 

Тема 6. Основы эволюции. 

Тема 7. Коэволюция. 

Тема 8. Пространство, время 

1. Ньютоновская концепция абсолютного пространства и времени. Законы движения 

2. Законы сохранения  

3. Принципы современной физики  

Тема 9. Атмосфера Земли. 

1. Атмосфера Земли. 

2. Строение атмосферы. 

3. Роль атмосферы в жизни растений. 

Тема 10. Энергия. 



Тема 11. Естественнонаучные знания о веществе. 

1. Химия как наука. Краткая историческая справка 

2. Химический элемент. Строение атома. Периодический закон 

3. Химическое соединение, химическая связь 

4. Химическая реакция, ее скорость, кинетика и катализ, биокатализаторы 

5. Взаимосвязь химического строения и структуры неорганических и органических соеди-

нений 

6. Эволюционная химия – отбор химических элементов во Вселенной 

7. Концептуальные системы химических знаний. 

Тема 12. Гидросфера Земли. 

1. Гидросфера Земли. 

2. Роль воды в жизни растений. 

Тема 13. Субсидии энергии в агроэкосистемах 

Тема 14. Законы биоэтики и биополитики. 

Тема 15. Нанотехнологии 

1. Нанотехнологии 

2. Потенциальные возможности нанотехнологий  

Тема 16. Комплексные природные зоны Земли. 

1. Признаки и виды природных зон Земли, и их особенности. 

2. Использование природных зон для сельскохозяйственного производства. 

Тема 17. Эволюционно-синергетическая парадигма. 

Тема 18. Мегамир и его свойства 

1. Общие представления о Вселенной  

2. Галактики  

Тема 19. Рост и развитие  высших растений. 

1. Рост и развитие растений. Этапы онтогенеза высших растений: эмбриональный, 

ювенальный, размножение, старость и отмирание. 

2. Фазы роста растительной клетки: деление, растяжение и дифференцировка. Старение и 

смерть клетки. 

3. Типы роста у растений и морфогенез основных вегетативных органов – стебля, листа, 

корня. 

4. Влияние внешних условий на рост растений. Периодичность роста, типы покоя.  

5. Ростовые движения (геотропизм, фототропизм, хемотропизм и др.).  

Тема 20. Планета земля 

1. Форма и размеры Земли 

2. Космические ритмы 

3. Зональные комплексы 

4. Комплексные природные зоны  

Тема 21. Человек и природа. 

Тема 22. Размножение живых организмов. 

1. Процесс формирования половых клеток. 

2. Оплодотворение. 

3. Генетическая система полового размножения. 

Тема 23. Понятие о литосфере,  рельефообразующие процессы земли 

1. Понятие о литосфере 

2. Геологическое летосчисление 

3. Рельефообразующие процессы  

Тема 24. Основы биотехнологии. 

1. Изучить биотехнологию как отрасль биологической науки. 

2. Поучение растений-регенерантов из каллусной ткани. 

3. Гибридизация изолированных протопластов. 

Тема 25. Цели рационального природопользования. 

Тема 26. Генетическая информация. 

1. Что такое генетическая информация.  

2. Структура молекулы ДНК.  

3. Расшифровка генетической информации. 

4. Синтез биополимерной макромолекулы белка из аминокислот. 

5. Свойства генетического кода. 



6. Решение задач. 

Тема 27. Признаки экологического кризиса  

Тема 28. Минеральные ресурсы литосферы, гидросфера и атмосфера земли. 

1. Основные формы рельефа Земли 

2. Минеральные ресурсы литосферы 

3. Гидросфера 

4. Атмосфера  

Тема 29. Генетическая инженерия. 

1. Наука о  создании новых генетических структур и организмов с новыми наследственными 

свойствами. 

2. Введение генных конструкций в бактериальную клетку. 

3. Рекомбинация плазмиды и ДНК-гена. 

4. Введение рекомбинантной плазмиды в клетку. 

5. Молекулярное клонирование (технология клонирования наименьших биологических 

объектов – молекул ДНК, их частей и отдельных генов). 

Тема 30. Теория и практика естествознания. 

1. Естественнонаучный минимум. 

2. Основные концепции современного естествознания. 

Тема 31. Закономерности молекулярно-генетического уровня в биологии. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Бабаева, М. А. Концепции современного естествознания : учебник для вузов / М. А. Ба-

баева. — 2-е изд. доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 436 с. — ISBN 978-5-8114-8564-

2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183370.   

2. Розен, В. В. Концепции современного естествознания. Компендиум : учебное пособие / В. 

В. Розен. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1012-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/210740.   

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Горелов. - М. : АСТ: Астрель, 2006. - 380 с. 

2. Козаев, П. З. Концепции современного естествознания : методические рекомендации к 

семинарским занятиям / П. З. Козаев, С. С. Басиев, Д. П. Козаева. - Владикавказ : ФГБОУ 

ВО "Горский госагроуниверситет", 2018. - 192 с. 

3. Козаев, П. З. Концепции современного естествознания : методические рекомендации / П. З. 

Козаев, С. С. Басиев, Д. П. Козаева ; составители П. З. Козаев [и др.]. — Владикавказ : Гор-

ский ГАУ, 2018. — 192 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/134562.   

4. Концепции современного естествознания : методические рекомендации / С. С. Басиев [и 

др.]. - Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2014. - 192 с. 

5. Концепции современного естествознания : учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 317 с. 

6. Концепции современного естествознания : учебное пособие / составители В. И. Гладышев 

[и др.]. — Челябинск : ИАИ ЮУрГАУ, 2007. — 36 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9557.   

7. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учеб. для вузов / Г. И. Рузавин. - 

М. : Проспект, 2009. - 288 с. 

https://e.lanbook.com/book/183370
https://e.lanbook.com/book/210740
https://e.lanbook.com/book/134562
https://e.lanbook.com/book/9557


8. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учебник для вузов / Г. И. Руза-

вин. - 3-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 271 с. 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro. 

2. Office 2007 Standard. 

3. Moodle 3.8. 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи–систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

− учебная аудитория №1.3.10 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализи-

рованная мебель на 72 посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя.  

Общая площадь – 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м; 

− помещение для самостоятельной работы обучающихся № 1.1.03 с возможностью 

подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-об-

разовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. Посадочных мест – 11, дополни-

тельные стулья – 7, компьютеры  – 7. Общая площадь – 27,9 кв. м, высота помещения – 4,2 

м. 

 

  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Вселенная Ньютона? 

2. Основы классической физики механики Ньютона? 

3. Первый закон механики – закон инерции? 

4. Второй закон механики – закон движения? 

5. Третий закон механики – закон действия и противодействия? 

6. Закон тяготения? 

7. Предположение Ньютона о мировых законах? 

8. Что такое гравитационный коллапс?  

9. Заключение Ньютона о бесконечности и стационарности вселенной. 

10. Вселенная Эйнштейна? 

11. Чем удерживается вещество во Вселенной (притяжение и отталкивание)? 

12. Что такое красное смещение? 

13. Большой Взрыв – что, где и когда? 

14. Что такое гравитация (всемирное тяготение)?  

15. Принцип эквивалентности Эйнштейна? 

16. Гравитационное взаимодействие (Закон всемирного тяготения)? 

17. Чему равна гравитационная постоянная?  

18. Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна. Геометрия пространства-

времени? 

19. Частица или волна?  

20. Что такое электрон? 

21. Строение атома и элементарной частицы? 

22. Частицы и античастицы? 

23. Электрон и позитрон?  

24. Класс фермионы (лептоны и кварки)? 

25. Четыре вида физических взаимодействий: гравитационные, электромагнит-

ные, слабые,  сильны? 

26. Эволюция Вселенной – основные этапы?  

27. Где происходили  роды Вселенной?  

28. Когда и как происходили образование тяжелых частиц?  

29. Что такое реликтовое излучение? 

30. Звезды, Галактики и другие структуры Вселенной?  

31. Как развивалась Вселенная дальше?  

32. Как происходило образование звезд? 

33. Из чего состоят нейтронные звезды?  

34. Как образуется черная дыра? 

35. Будущее Вселенной? 

36. Темные тайны Вселенной? 

37. Какое вещество является тёмной материей? 

38. Что такое темная энергия?  

39. Как долго вселенная будет расширяться? 

40. Что такое самоорганизация? 

41. В чем суть теории термодинамики неравновесных систем? 

42. В чем суть теории синергетики? 

43. В чем суть теории катастроф? 

44. Динамика популяций хищников и их жертв – в чем суть самоорганизации в 

биологии? 



45. Размеры Галактики – Солнечной системы и время ее образования?  

46.  Сколько планет  в Солнечной системе?  

47. На какие 2 группы делятся все планеты? 

48. Где находится  пояс астероидов?  

49. Какую форму имеют орбиты планет?  

50. В каком направлении обращаются планеты вокруг Солнца?  

51. В каком направлении обращаются планеты вокруг своих осей?  

52. Вокруг скольких планет «крутятся» естественные спутники? 

53. Какой формуле подчиняются расстояния планет от Солнца? 

54. Пять крупных индивидуальных объектов за орбитой Нептуна, называемые 

карликовыми планетами. 

55. Что такое Жизнь?  

56. Роль планеты Земля в развитии живого.  

57. Строение самых простых – прокариотических клеток.  

58. Строение сложных – эукариотических (ядерных) клеток.  

59. Структура молекулы ДНК и как происходит репликация ДНК?  

60. Расшифровка генетической информации и свойства генетического кода? 

61. Что такое молекулярное клонирование (технология клонирования наимень-

ших биологических объектов – молекул ДНК, их частей и даже отдельных генов)? 

62. Как осуществляется клонирование животных? 

63. Современная теория эволюции (СТЭ)? 

64. Что такое  популяция?  

65. В качестве чего  современная теория рассматривает устойчивое изменение 

генотипа популяции? 

66. Когда произошло возникновение у высших животных развитой нервной сис-

темы? 

67. Когда произошло формирование разума - высшей формы деятельности 

мозга? 

68. Возникновение современных людей, вида Ноmо sapiens.  

69. Понимание биосферы как совокупности живых организмов? 

70. Новое понятие о биосфере как о биологической оболочке Земли? 

71. Из  каких сфер состоит наша планета? 

72. Когда появилась жизнь на Земле? 

73. Современные позиции о биосфере? 

74. Основные положения христианского вероучения?  

75. Что являются важнейшим догматом мусульманской религии? 

76. Где сосредоточено, по представлениям буддистов, высшее духовное начало? 

77. Два основных направления буддизма?  

78. Значение процесса фотосинтеза и история его изучения? 

79. Этапы фотосинтеза? 

80. Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза? 
 

6.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Наука сформировалась: 

1) в Древней Греции; 

2) в Европе в XVI–XVIII вв.; 

3) в Европе в XIII–XV вв.; 

4) в Древнем Риме. 

 

2. Науку от обыденного познания отличает: 

1) актуальность объекта познания; 

2) достоверность полученных знаний; 

3) значимость результатов познания; 



4) используемый язык. 

 

3. Определенный способ понимания какого-либо предмета, процесса или явления – это: 

1) концепция; 

2) закон; 

3) гипотеза; 

4) теория. 

 

4. В научном исследовании выделяются уровни: 

1) созерцательный и эмпирический; 

2) созерцательный и концептуальный; 

3) эмпирический и теоретический; 

4) теоретический и концептуальный. 

 

5. Дифференциация естественных наук начала происходить на стадии: 

1) натурфилософии; 

2) аналитического естествознания; 

3) синтетического естествознания; 

4) интегрального естествознания. 

 

6. Совокупным объектом естествознания является: 

1) Земля; 

2) Галактика; 

3) природа; 

4) географическая оболочка Земли. 

 

7. Теория – это: 

1) предположительное знание, которое носит вероятностный характер; 

2) истинное, доказанное, подтвержденное знание о сущности явлений; 

3) утверждение, раскрывающее общие связи изучаемых явлений. 

 

8. Методом эмпирического уровня познания является: 

1) аналогия; 

2) наблюдение; 

3) моделирование; 

4) синтез. 

 

9. Классификация – это: 

1) установление сходства и различия признаков исследуемых объектов; 

2) объединение различных признаков исследуемых объектов; 

3) отнесение объектов к определенному классу явлений. 

 

10. Кварки – это: 

1) космические тела с избыточным рентгеновским излучением; 

2) элементарные частицы с дробным зарядом; 

3) химические катализаторы нового поколения; 

 

11. Физический вакуум – это: 

1) особый вид материи, обеспечивающий физические взаимодействия материальных 

объектов; 

2) основной вид материи, обладающий массой; 

3) низшее энергетическое состояние квантового поля. 

 

12. Сильное взаимодействие обеспечивает: 



1) связь нуклонов в ядре; 

2) химические превращения веществ; 

3) распад элементарных частиц. 

 

13. Какие элементарные частицы не относятся к андронам: 

1) протоны; 

2) нейтроны; 

3) электроны; 

4) нуклоны. 

 

14. Не прибегая к вычислениям, укажите, в каких процессах энтропия возрастает: 

1) H2O (г) – H2O (ж); 

2) HCl (р) – HCl (г). 

 

15. Специальная теория относительности (СТО) решает задачи: 

1) классической механики; 

2) абсолютности пространства и времени; 

3) приспособления пространственно-временной метрики к современной физике; 

4) неинерциальных систем отсчета. 

 

16. Энтропия – это: 

1) внутренняя энергия системы; 

2) количество теплоты, которое идет на совершение механической работы; 

3) термодинамическая функция состояния, которая характеризует часть внутренней 

энергии системы, способной преобразовываться в механическую работу; мера хаоса, которая в 

состоянии теплового равновесия достигает своего максимального значения. 

 

17. Корпускулярно-волновой дуализм – это: 

1) теория квантования физических величин; 

2) постулат, что всем микрочастицам одновременно присущи и корпускулярные, и 

волновые свойства; 

3) квантово-релятивистские представления о физической реальности на основе СТО и ОТО 

Эйнштейна. 

 

18. Вещество, уменьшающее скорость протекания химического процесса, называется: 

1) катализатором; 

2) ингибитором. 

 

19. С современной точки зрения систематизирующим фактором Периодической системы 

Д. И. Менделеева является: 

1) масса ядра атома; 

2) заряд ядра атома; 

3) заряд атома; 

4) масса атома. 

 

20. Как называется концепция о происхождении живого из неживого: 

1) абиогенез; 

2) филогенез; 

3) онтогенез? 

 

21. Количество органогенов, то есть элементов, которые в сумме являются основой живых 

систем и общая весовая доля которых, например, в организме человека 97 %, составляет: 

1) 3; 

2) 6; 



3) 7; 

4) 10. 

 

22. Отбор химических элементов во Вселенной проявляется таким образом, что большую 

часть вещества в ней составляют всего два элемента, а именно: 

1) кремний и углерод; 

2) углерод и водород; 

3) кислороди гелий; 

4) водород и гелий. 

 

23. Определите последовательность, в которой исторически развивалось химическое 

знание с учетом 4 концептуальных этапов: А – эволюционная химия, В – структурная химия, С – 

учение о химических процессах, D – учение о составе вещества: 

1) А-B-C-D; 

2) C-D-B-A; 

3) D-B-C-A; 

4) A-D-B-C. 

 

24. Нанотехнологии являются: 

1) разделом химии; 

2) разделом физики; 

3) разделом астробиологии; 

4) междисциплинарным направлением в естествознании. 

 

25. Нанотехнологии оперируют объектами, линейные размеры которых составляют: 

1) от 1 до 109 м; 

2) от 109 до 10-9 м; 

3) от 10-7 до 10 -9 м. 

 

26. Космология – это: 

1) раздел астрономии; 

2) раздел космонавтики; 

3) ненаучная форма познания Вселенной; 

4) второе название космогонии. 

 

27. Малые планеты, входящие в Солнечную систему, называются: 

1) метеоры; 

2) спутники; 

3) астероиды; 

4) кометы. 

 

28. Наиболее крупная единица измерения космических расстояний: 

1) парсек; 

2) астрономическая единица; 

3) световой год; 

4) километр. 

 

29. Вселенная однородна, поскольку она: 

1) расширяется; 

2) имеет одинаковые свойства во всех точках; 

3) имеет одинаковые свойства по всем направлениям; 

4) находится в горячем состоянии. 

 

30. Возраст Вселенной исчисляется: 



1) со времени образования галактик; 

2) со времени образования Солнечной системы; 

3) с момента Большого взрыва; 

4) с начала фазы инфляции. 

 

31. Наша Галактика имеет форму: 

1) спиральную; 

2) эллиптическую; 

3) шаровидную; 

4) неправильную. 

 

32. Солнечная система в нашей Галактике располагается: 

1) в плоскости, перпендикулярной галактической; 

2) у галактической плоскости; 

3) на периферии Галактики; 

4) положение пока не выяснено. 

 

33. Квазары – это: 

1) новые звезды; 

2) двойные звезды; 

3) мощные источники радиоизлучения во Вселенной; 

4) малые галактики – спутники нашей Галактики. 

 

34. Звезды состоят преимущественно: 

1) из водорода и азота; 

2) из гелия и кислорода; 

3) из водорода и гелия; 

4) из гелия и азота. 

 

35. Новые звезды образуются: 

1) из межзвездного вещества; 

2) из двойных звезд; 

3) из красных карликов; 

4) из переменных звезд. 

 

36. Внешняя часть Солнца – атмосфера – состоит: 

1) из ядра, конвективной зоны и короны; 

2) из фотосферы, хромосферы и короны; 

3) из ядра, области лучистого переноса энергии и короны; 

4) из фотосферы, конвективной зоны и области лучистого переноса энергии. 

 

37. Известняк под влиянием повышенного давления и высоких температур превращается: 

1) в мрамор; 

2) в кварцит; 

3) в гранит. 

 

38. Месторождения нефти и газа связаны с тектоническими структурами: 

1) гор; 

2) равнин; 

3) дна океана. 

 

39. Мировой океан включает в себя: 

1) все моря и океаны; 

2) все океаны и находящиеся под ними подземные воды; 



3) все океаны и льды Антарктиды; 

4) все океаны. 

 

40. В водах Мирового океана среднее содержание солей от общей массы воды составляет: 

1) 35 %; 

2) 1 %; 

3) 3,5 %; 

4) 10 %. 

 

41. К континентальным водным бассейнам относят: 

1) озера, моря, реки, болота; 

2) озера, реки, болота, водохранилища; 

3) реки, заливы морей, моря, болота; 

4) реки, озера, водохранилища, заливы морей. 

 

42. На глубине 1 км подземные воды могут находиться: 

1) только в жидком состоянии; 

2) и в твердом, и в жидком состоянии; 

3) только в твердом состоянии; 

4) только в парообразном состоянии. 

 

43. Главные катионы морской воды – катионы натрия, магния, кальция, калия – поступили 

в воду: 

1) в результате выветривания горных пород; 

2) из атмосферы; 

3) из почвы; 

4) вместе с подземными водами. 

 

44. С увеличением высоты над поверхностью Земли температура воздуха возрастает: 

1) в тропосфере; 

2) в стратосфере; 

3) в мезосфере; 

4) в термосфере. 

 

45. На высоте 10 км над поверхностью Земли воздух состоит преимущественно: 

1) из углекислого газа и азота; 

2) из водорода и гелия; 

3) из азота и кислорода; 

4) из азота и озона. 

 

46. Состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте в данное время называется: 

1) альбедо; 

2) погода; 

3) климат; 

4) ветер. 

 

47. Самоорганизующаяся система не характеризуется: 

1) высокой упорядоченностью; 

2) открытостью; 

3) равновесностью; 

4) отсутствием управления извне. 

 

48. После прохождения точки бифуркации система: 

1) перестает взаимодействовать с другими системами; 



2) возвращается в исходное состояние; 

3) случайно выбирает путь нового развития; 

4) не подчиняется законам детерминизма. 

 

49. Синергетика – это наука о превращении: 

1) хаоса в космос (порядок); 

2) простых систем в сложные; 

3) сложных систем в простые; 

4) порядка в хаос. 

 

50. Ч. Дарвин показал, что под борьбой за существование понимается: 

1) ожесточенная борьба особей одного вида; 

2) установление между живыми организмами форм сотрудничества и взаимопомощи; 

3) конкуренция между представителями разных видов животных; 

4) борьба с неблагоприятными условиями природной среды; 

5) противостояние живой природы индустриальной цивилизации. 

 

51. Элементарными факторами и явлениями эволюции необходимо считать: 

1) особь как элементарную эволюционную структуру; 

2) изменение генотипического состава популяции как элементарное эволюционное 

явление; 

3) генофонд популяции как элементарный эволюционный материал; 

4) мутации как элементарные эволюционные факторы; 

5) естественный отбор как элементарное эволюционное противодействие. 

 

52. И. Пригожин открыл самоорганизацию макросистем в виде: 

1) концентрационных автоволн; 

2) открытых каталитических систем; 

3) диссипативных структур; 

4) нестационарных, нелинейных систем. 

 

53. Коэволюция – это: 

1) современный этап эволюции живого на Земле; 

2) разрушение биоценоза; 

3) взаимное приспособление видов; 

4) самая жесткая борьба за существование. 

 

54. Ч. Дарвин дал научное объяснение эволюции живой природы в работе: 

1) «Происхождение человека»; 

2) «Происхождение видов путем естественного отбора»; 

3) «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»; 

4) «Выражение эмоций у человека и животных». 

 

55. Элементарная структура эволюции, по современным представлениям, – это: 

1) клетка; 

2) организм; 

3) популяция; 

4) биоценоз. 

 

56. В современной теории эволюции «волны жизни» – это: 

1) периодическое изменение климата планеты; 

2) волны Мирового океана; 

3) количественные колебания в численности популяции; 

4) увеличение числа близкородственных скрещиваний. 



 

57. Единица строения и жизнедеятельности живого организма – это: 

1) атом; 

2) молекула; 

3) ткань; 

4) клетка. 

 

58. Ген представляет собой: 

1) участок информационной РНК; 

2) участок молекулы ДНК; 

3) полипептидную цепь. 

 

59. По наследству передаются: 

1) модификационные изменения; 

2) фенотип; 

3) генные мутации. 

 

60. Мутаген – это: 

1) организм, в котором произошли мутации; 

2) фактор, увеличивающий число мутаций; 

3) наследственная передача признака. 

 

61. Генотип – это: 

1) совокупность наследственного материала популяции; 

2) совокупность генов всех живых организмов; 

3) совокупность генов особи. 

 

62. Автор хромосомной теории наследственности: 

1) Т. Морган; 

2) Г. Мендель; 

3) Н. Вавилов. 

 

63. Ноосфера это: 

1) часть биосферы; 

2) минеральная оболочка Земли; 

3) сфера разума; 

4) сфера деятельности. 

 

64. Биогенное вещество: 

1) создается в процессе жизнедеятельности организмов; 

2) образовано совокупностью организмов; 

3) образуется без участия живых организмов; 

4) является результатом взаимодействия живого и неживого. 

 

65. Жизненная пленка, лежащая на границе атмосферы и гидросферы, называется: 

1) бентос; 

2) планктон; 

3) фотон; 

4) пойма. 

 

66. Превращение биосферы в ноосферу происходит под воздействием: 

1) климатических факторов; 

2) геологических факторов; 

3) разумной деятельности человека; 



4) биологической эволюции. 

 

67. Состояние здоровья зависит в большей степени: 

1) от состояния здравоохранения; 

2) от индивидуального образа жизни; 

3) от наследственности; 

4) от факторов окружающей среды. 

 

68. Полноценное здоровье характеризуется: 

1) отсутствием болезней; 

2) устойчивым эмоциональным состоянием; 

3) равновесием между функциями организма и факторами внешней среды; 

4) высокими физическими показателями. 

 

69. Здоровый образ жизни – это: 

1) отсутствие вредных привычек; 

2) поведение, направленное на достижение успеха и благополучия; 

3) отсутствие болезней; 

4) поведение, направленное на сохранение и укрепление здоровья. 

 

70. Термин «экология» ввел ученый: 

1) К. Линней; 

2) Ж. Б. Ламарк; 

3) Г. Гаузе; 

4) Э. Геккель. 

 

71. Почву как среду обитания сближает с водной средой: 

1) температурный режим, пониженное содержание кислорода, наличие воды в разных 

формах, присутствие солей и органических веществ; 

2) световой режим, перепады давления, изменение гравитационной составляющей; 

3) изменение солевого состава по временам года, сочетание плотности и давления грунтов; 

4) одинаковое значение pH среды, одинаковый состав микрофауны и микрофлоры. 

 

72. Самая насыщенная (в пересчете на объем) жизнью среда: 

1) почва; 

2) атмосфера; 

3) пресные воды; 

4) моря и океаны. 

 

73. Наиболее быстро в крупных промышленных городах из-за загрязнения среды идет рост 

таких заболеваний, как: 

1) заболевания желудочно-кишечного тракта; 

2) легочные заболевания и заболевания верхних дыхательных путей; 

3) заболевания кожи; 

4) заболевания суставов и костей. 

 

74. Все проблемы экологии могут быть выражены одной фразой: 

1) океан и суша связаны между собой; 

2) все живое связано между собой и с окружающей средой; 

3) все неживое взаимодействует между собой; 

4) компоненты географической оболочки изолированы. 

 

75. Основными экологическими факторами, способными влиять на демографическую 

ситуацию в мире, продолжают оставаться: 



1) пищевые ресурсы и болезни; 

2) особенности климата и рельефа местности; 

3) особенности географического положения страны; 

4) климатические условия. 

 

76. Основной причиной выпадения кислотных дождей является: 

1) попадание в воздух оксидов серы и азота – отходов сгорания любого ископаемого 

топлива, особенно низкосортного угля и мазута; 

2) попадание в воздух оксидов фосфора и углерода – отходов сгорания любого вида 

топлива, особенно сланцев и торфа; 

3) попадание в воздух большого количества хлора; 

4) попадание в воздух пыли, содержащей частицы металла. 

 

77. Считают, что озоновый экран разрушается в результате воздействия на него: 

1) радиации; 

2) сернистого газа; 

3) фреона; 

4) азота. 

 

78. Наибольшее выпадение атмосферных осадков с растворимыми загрязняющими 

веществами происходит в районе: 

1) Архангельска; 

2) Екатеринбурга, Омска; 

3) Верхоянска; 

4) Якутска. 

 

79. Мониторинг среды означает в первую очередь: 

1) систему защиты среды обитания; 

2) систему регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды; 

3) систему правовых законодательных актов по защите природной среды; 

4) систему наблюдений за отдельным видом организмов. 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине   

Наименов

ание 

категории 

(группы) 

компетен

ций 

Код и наименование 

компетенции 

1.  

Професси

ональные 

компетен

ции 

ПК-2. Способен понимать 

важность организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов для 

удовлетворения 

потребностей общества в 

лесах и лесных ресурсах 

ПК-2.1. 

Представляет 

значение 

непрерывного 

пользования 

лесом для 

организации и 

ведения лесного 

хозяйства 

Знает наиболее 

распространенные в 

регионах лекарственные и 

эфиромасличные культуры 

Умеет определять 

соответствие условий 

произрастания и 

интенсификации 

земледелия требованиям 

лекарственных и 

эфиромасличных культур 

(сортов) 

Владеет методами и 

навыками оценки 

физиологического 

состояния, адаптационного 

потенциала лекарственных 

и эфиромасличных 

растений и определяет 

факторы улучшения роста, 

развития и качества 

продукции  

2.   

ПК-3. Способен владеть 

методами контроля и 

надзора за реализацией 

лесохозяйственного 

регламента, проектами 

освоения лесов: за 

выполнением работ по 

использованию лесов, работ 

по обеспечению охраны и 

защиты лесов, проведением 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению, ведением 

государственного лесного 

реестра и отраслевой 

статистической отчетности, 

выполнением работ по 

формированию лесных 

участков; осуществлением 

лесного надзора 

ПК-3.2. Умеет 

реализовывать и 

контролировать 

выполнение 

работ по 

использованию 

лесов, по 

обеспечению 

охраны и 

защиты лесов, 

проведением 

мероприятий по 

воспроизводству 

лесов и 

лесоразведению 

Знает технологию 

возделывания 

лекарственных и 

эфиромасличных культур 

Умеет реализовывать 

технологию возделывания 

лекарственных и 

эфиромасличных культур 

Владеет методами 

сохранения продукции от 

потерь и ухудшения 

качества в период уборки 

урожая лекарственных и 

эфиромасличных культур 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам 

обучения:  
 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 14 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 28 8 

Самостоятельная работа 66 96 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС 

1.  
История развития и 

использования лекарственных 

эфиромасличных растений. 

2  2   4 

2.  Алтей лекарственный   2 2   4 

3.  Анис обыкновенный  2 2   4 

4.  
Лекарственные и 

эфиромасличные растения 

субтропиков 

  4   4 

5.  
Биологически активные вещества 

лекарственных и 

эфиромасличных растений 

2  2   4 

6.  
Валериана лекарственная – 

Valeriana officinalis L. 
 2 2  2 2 

7.  
Душица обыкновенная – 

Origanum vulgare L. 
 2 2   4 

8.  
Лекарственные и 

эфиромасличные растения 

Африки 

  4   4 

9.  
Факторы жизни растений 

лекарственных и 

эфиромасличных культур 

2  2 2  2 



10.  Кориандр посевной   2 2   4 

11.  Мята перечная  2 2  2 2 

12.  
Овощные лекарственные и 

эфиромасличные культуры  из 

степей, тропиков, субтропиков 

  4   4 

13.  
Обработки почвы под 

лекарственные и 

эфирномасличные культуры 

2  2   4 

14.  
Пустырник сердечный 

(обыкновенный) 
 2 2  2 2 

15.  
Полынь эстрагонная (эстрагон, 

тархун) – Artemisia dracuncylus L. 
 2 2   4 

16.  

Лекарственные и 

эфиромасличные плодово-

ягодные  растения   степных, 

тропических и субтропических 

районов 

  4   4 

17.  
Нормы, сроки, способы посева и 

посадки лекарственных и 

эфиромасличных культур 

2  2   4 

18.  
Ноготки лекарственные  - Ca-

lendula officinalis L. 
 2 2   4 

19.  
Роза эфиромасличная - Rosa 

gallica L. 
 2 2   4 

20.  
Дикорастущие лекарственные и 

эфиромасличные растения   РСО 

– Алания 

  4   4 

21.  

Особенности заготовки и 

переработки сырья 

лекарственных и 

эфиромасличных культур 

2  2   4 

22.  
Ромашка аптечная – Matricaria 

chamomilla L. 
 2 2  2 2 

23.  
Спаржа лекарственная - 

Asparagus officinalis L. 
 2 2   4 

24.  
Лекарственные и 

эфиромасличные растения 

тропиков 

  4   4 

25.  

Технология выращивания 

однолетних и многолетних 

лекарственных и 

эфирномасличных культур 

2  2 2  2 

26.  
Укроп пахучий – Anethum gravio-

lens L. 
 2 2   4 

27.  
Шалфей лекарственный – Salvia 

officinalis L. 
 2 2   4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 
 



Тема 1. История развития и использования лекарственных эфиромасличных растений. Отношение 

лекарственных и эфирномасличных растений к факторам жизни растений. 

1. 1. История развития и использования лекарственных растений. 

2. 2.  Классификация лекарственных растений по производственно-хозяйственным признакам 

и продолжительности жизни. 

3. 3. Центры происхождения лекарственных и эфирномасличных растений. 

Тема 2. Алтей лекарственный. 

1. Изучить  род, вид и название ЛРС алтея лекарственного.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений алтея 

лекарственного.  

3.  Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья (корня) алтея 

лекарственного.  

4. Изучить технологию возделывания алтея лекарственного и заполнить таблицу. 

Тема 3. Анис обыкновенный. 

1. Изучить  род, вид и название ЛРС аниса обыкновенного.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений аниса 

обыкновенного.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья аниса обыкновенного.  

4. Изучить технологию возделывания аниса обыкновенного. 

Тема 4. Лекарственные и эфиромасличные растения субтропиков. 

Тема 5. Биологически активные вещества лекарственных и эфиромасличных растений 

1. Биологически активные вещества лекарственных и эфиромасличных растений алкалоиды, 

терпеноиды, фенольные соединения. 

2. Биологически активные вещества лекарственных и эфиромасличных растений углеводы, 

липиды, витамины и минеральные элементы. 

Тема 6. Валериана лекарственная – Valeriana officinalis L. 

1. Изучить  род, вид и название ЛРС алтея лекарственного.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений алтея 

лекарственного.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья (корня) алтея 

лекарственного.  

4. Изучить технологию возделывания валерианы лекарственной и заполнить таблицу. 

Тема 7. Душица обыкновенная – Origanum vulgare L. 

1. Изучить  род, вид и название ЛРС душицы обыкновенной.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений душицы 

обыкновенной.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья душицы обыкновенной.  

4. Изучить технологию возделывания душицы обыкновенной и заполнить таблицу. 

Тема 8. Лекарственные и эфиромасличные растения Африки. 

Тема 9. Факторы жизни растений лекарственных и эфиромасличных культур 

1. Отношение лекарственных и эфирномасличных растений к температуре. Способы 

регулирования теплового режима в открытом грунте.  

2. Водный режим лекарственных и эфирномасличных растений и методы его регулирования 

в открытом грунте.  

3. Требования лекарственных и эфирномасличных растений к свету и способы регулирования 

светового режима в открытом грунте. 

Тема 10. Кориандр посевной. 

1. Изучить род, вид и название ЛРС алтея лекарственного.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений кориандра 

посевного.  

3. Изучить технологию возделывания кориандра посевного и заполнить таблицу. 

Тема 11. Мята перечная. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС мяты перечной.  



2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений мяты 

перечной.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного и эфиромасличного сырья мяты 

перечной.  

4. Изучить технологию возделывания мяты перечной и заполнить таблицу. 

Тема 12. Овощные лекарственные и эфиромасличные культуры  из степей, тропиков, субтропиков. 

Тема 13. Обработки почвы под лекарственные и эфирномасличные культуры 

1. Основная, предпосевная и междурядные обработки почвы 

2. Обработка почвы под однолетними лекарственными и эфирномасличными культурами 

3. Обработка почвы под многолетними лекарственными и эфирномасличными культурами 

Тема 14. Пустырник сердечный (обыкновенный). 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС пустырника сердечного (обыкновенного).  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений пустырника 

сердечного (обыкновенного).  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья пустырника сердечного 

(обыкновенного).  

4. Изучить технологию возделывания пустырника сердечного (обыкновенного) и заполнить 

таблицу. 

Тема 15. Полынь эстрагонная (эстрагон, тархун) – Artemisia dracuncylus L. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС полыни эстрагонной.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений полыни 

эстрагонной.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного и эфиромасличного сырья полыни 

эстрагонной.  

4. Изучить технологию возделывания полыни. 

Тема 16. Лекарственные и эфиромасличные плодово-ягодные  растения   степных, тропических и 

субтропических районов.  

Тема 17. Нормы, сроки, способы посева и посадки лекарственных и эфиромасличных культур. 

1. Сроки посева и посадки лекарственных и эфиромасличных культур. 

2. Способы посева и посадки лекарственных и эфиромасличных культур. 

3. Нормы высева лекарственных и эфиромасличных культур. 

Тема 18. Ноготки лекарственные – Calendula officinalis L. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС ноготков лекарственных.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений ноготков 

лекарственных.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья ноготков лекарственных.  

4. Изучить технологию возделывания ноготков лекарственных и заполнить таблицу. 

Тема 19. Роза эфиромасличная - Rosa gallica L. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС розы эфиромасличной.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений розы 

эфиромасличной.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного и эфиромасличного сырья розы 

эфиромасличной.  

4. Изучить технологию возделывания розы эфиромасличной и заполнить таблицу. 

Тема 20. Дикорастущие лекарственные и эфиромасличные растения   РСО – Алания. 

Тема 21. Особенности заготовки и переработки сырья лекарственных и эфиромасличных культур. 

1. Сбор, сушка и упаковка сырья лекарственных растений. 

2. Особенности заготовки лекарственного сырья различных продуктовых органов.  

3. Особенности уборки урожая односборовых и многосборовых лекарственных и  

эфирномасличных культур. Механизация уборочных работ. 

Тема 22. Ромашка аптечная – Matricaria chamomilla L. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС ромашки аптечной.  



2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений ромашки 

аптечной.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья ромашки аптечной.  

4. Изучить технологию возделывания ромашки аптечной и заполнить таблицу. 

Тема 23. Спаржа лекарственная - Asparagus officinalis L. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС спаржи лекарственной.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений спаржи 

лекарственной.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья спаржи лекарственной.  

4. Изучить спаржи лекарственной и заполнить таблицу. 

Тема 24. Лекарственные и эфиромасличные растения тропиков. 

Тема 25. Технология выращивания однолетних и многолетних лекарственных и эфирномасличных 

культур 

1. Технология выращивания однолетних лекарственных и эфирномасличных культур. 

2. Технология выращивания многолетних лекарственных и эфирномасличных культур. 

Тема 26. Укроп пахучий - Anethum graviolens L. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС укропа пахучего.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений укропа 

пахучего.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья укропа пахучего.  

4. Изучить технологию возделывания укропа пахучего и заполнить таблицу. 

Тема 27. Шалфей лекарственный – Salvia officinalis L. 

1. Изучите  род, вид и название ЛРС возделываний шалфея лекарственного.  

2. Изучить по интернет-ресурсу или гербарному образцу и зарисовать  стебель, листья, 

соцветия и корневую систему. Провести макроскопический анализ растений возделываний 

шалфея лекарственного.  

3. Провести  и зарисовать   микроскопию лекарственного сырья возделываний шалфея 

лекарственного.  

4. Изучить технологию возделывания возделываний шалфея лекарственного и заполнить 

таблицу. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Козаев, П. З. Лекарственные и эфиромасличные растения / П. З. Козаев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 168 с. — ISBN 978-5-507-44094-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255659.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кислицына, А. А. Лекарственные и эфиромасличные растения : учебно-методическое 

пособие / А. А. Кислицына. — Курган : КГСХА им. Т.С.Мальцева, 2017. — 97 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159245.  

2. Козаев, П. З. Лекарственные и эфиромасличные растения : учебное пособие для студентов 

направления подготовки 35.03.05 "Садоводство" / П. З. Козаев. - Владикавказ : ФГБОУ ВО 

"Горский госагроуниверситет", 2021. - 176 с. 
3. Козаев, П. З. Лекарственные и эфиромасличные растения : учебное пособие / П. З. Козаев. 

— Владикавказ : Горский ГАУ, 2021. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/214877.   

https://e.lanbook.com/book/255659
https://e.lanbook.com/book/159245
https://e.lanbook.com/book/214877


4. Лекарственные и эфиромасличные растения : учебно-методическое пособие / Г. С. 

Егорова, И. Н. Климова, К. В. Шиянов [и др.]. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2022. — 

136 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/339263.  

5. Поломошнова, Н. Ю. Лекарственные и эфиромасличные растения : учебное пособие / Н. 

Ю. Поломошнова, М. Я. Бессмольная. — Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 

2014. — 133 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138758.  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro. 

2. Office 2007 Standard. 

3. Moodle 3.8. 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи–систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

− учебная аудитория №1.3.10 для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 72 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя.  Общая площадь – 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м. 

− учебная лаборатория растениеводства № 1.1.15 для проведения лабораторно-практических 

занятий. Специализированная мебель на 20 посадочных мест, наглядные пособия, доска 

настенная, рабочее место преподавателя, стендовый материал, плакаты, таблицы, 

гербарий, сноповый материал и семена полевых культур, весы электротехнические, 

разборные доски, муляж, щупы зерновые. Общая площадь – 29,2 кв. м, высота помещения 

- 4,2 м. 

− помещение № 1.1.03 для самостоятельной работы обучающихся с возможностью 

подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения. Посадочных мест –11, 

дополнительные стулья – 7, компьютеры – 7. Общая площадь- 27,9 кв. м, высота 

помещения - 4,2 м. 

 

  

https://e.lanbook.com/book/339263
https://e.lanbook.com/book/138758
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Значение алкалоидов, содержащихся в лекарственных растениях.  

2. Классификация, значение и содержание терпеноидов (эфирные масла, сердечные 

гликозиды, сапонины, иридоиды). 

3. Фенольные соединения (простые фенолы, фенолокислоты, фенолоспирты, кумарины и 

хромоны, флавоноиды, дубильные вещества, антраценпроизводные) и биологически 

активные вещества лекарственных растений. 

4. Углеводы (клетчатка, пектиновые вещества, крахмал, слизи и камеди) и биологически 

активные вещества лекарственных растений. Их значение. 

5. Содержание и значение природных биологически активных веществ лекарственных 

растений. 

6. Общие приемы возделывания лекарственных растений. 

7. Обработка почвы под лекарственные растения. 

8. Подготовка семян к посеву. Посев и посадка лекарственных растений. 

9. Уход за посевами. 

10. Вершкование - прием агротехники.   

11. Агротехнический прием - пасынкование.   

12. Каким требованиям должны удовлетворять предшественники лекарственных растений?   

13. Структура посевных площадей лекарственных растений.   

14. Каким  основным требованиям  должны удовлетворять предшественники для 

лекарственных культур? 

15. Особенности агротехники лекарственных растений. 

16. Какие лекарственные и эфиромасличные растения являются нежелательными 

предшественникам для последующих культур севооборота? 

17. Какие культуры размещают  в специализированных лекарственных севооборотах?  

18. Преимущества  специализированного севооборота с лекарственными культурами. 

19. Лекарственные культуры для районов достаточного увлажнения с малоплодородными, 

бедными азотом почвами.  

20. Лучшие  предшественники лекарственных культур. 

21. Особенности культивирование лекарственных растений в севообороте. 

22. Сбор и предварительная подготовка  лекарственных и эфиромасличных растений для 

сушки. 

23. Правильный сбор различных части лекарственных эфиромасличных растений для сушки. 

24. Сортировка собранных лекарственных и  эфиромасличных трав. 

25. Сушки   лекарственных растений. 

26. Способы хранения сухих лекарственных и эфиромасличных трав. 

27. Срок хранения сушеных лекарственных и эфиромасличных трав. 

28. Использование сушеных лекарственных и эфиромасличных трав. 

29. Способы получения эфирных масел. 

30. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности календулы лекарственной. 

31. Технология возделывания календулы лекарственной. 

32. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности шалфея лекарственного. 

33. Технология возделывания шалфея лекарственного. 

34. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности розы эфирномасличной. 

35. Технология возделывания розы эфирномасличной. 

36. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности лаванды настоящей. 

37. Технология возделывания лаванды настоящей. 

38. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности аниса обыкновенного. 

https://fitoatlant.ru/pravilnaya-sushka-lekarstvennyh-rastenij/#%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B2%D0%
https://fitoatlant.ru/pravilnaya-sushka-lekarstvennyh-rastenij/#%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://fitoatlant.ru/pravilnaya-sushka-lekarstvennyh-rastenij/#%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2


39. Технология возделывания аниса обыкновенного. 

40. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности мяты перечной. 

41. Технология возделывания мяты перечной. 

42. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности хмеля обыкновенного. 

43. Технология возделывания хмеля обыкновенного. 

44. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности валерианы лекарственной. 

45. Технология возделывания валерианы лекарственной. 

46. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности пустырника сердечного (обыкновенного). 

47. Технология возделывания пустырника сердечного (обыкновенного). 

48. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности ромашки лекарственной (аптечной). 

49. Технология возделывания ромашки лекарственной (аптечной). 

50. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности женьшеня обыкновенного. 

51. Технология возделывания женьшеня обыкновенного. 

52. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологические 

особенности женьшеня обыкновенного. 

53. Технология возделывания женьшеня обыкновенного. 

 

6.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 

1. Какое количество видов лекарственного растительного сырья включено в действующий 

Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации? 

а) 1200; 

б) 7500; 

в) 300; 

г) 120. 

 

2. Что такое Herbae по морфологической классификации ЛРС? 

а) цветки; 

б) травы;  

в) плоды;  

г) кора.   

 

3. Что такое  Flores по морфологической классификации ЛРС? 

а) цветки; 

б) травы;  

в) плоды;  

г) кора.   

 

4. Что такое  Fructus по морфологической классификации ЛРС? 

а) цветки; 

б) травы;  

в) плоды;  

г) кора.   

 

5. Что такое Cortices по морфологической классификации ЛРС? 

а) цветки; 

б) травы;  

в) плоды;  

г) кора.   

 



6. В каком году был основан ВИЛАР головной научно исследовательский институт нашей 

страны в области лекарственного растениеводства и в разработке технологий производства 

фитопрепаратов? 

а) 1947; 

б) 1954; 

в) 1924;  

г) 1931.  

 

7. Какое особое наименование по морфологической классификации ЛРС носит морская 

капуста? 

а) склероции; 

б) рожки спорыньи; 

в) ламинарии;  

г) чага. 

 

8. Какое особое наименование по морфологической классификации ЛРС носит березовый 

гриб? 

а) склероции; 

б) рожки спорыньи; 

в) ламинарии;  

г) чага. 

 

9. Какое особое наименование по морфологической классификации ЛРС носит 

аскомицетный гриб спорыньи пурпуровой? 

а) струнка; 

б) рожки спорыньи; 

в) ламинарии;  

г) чага. 

 

10. Алколоиды это:  

а) органические соединения, объединяемая общими путями биосинтеза;    

б) природные азотсодержащие соединения;  

в) содержат одну или несколько гидроксильных групп;   

г) первичные продукты синтеза биологически активных веществ.    

 

11.   Углеводы это: 

а) органические соединения, объединяемые общими путями биосинтеза;    

б) природные азотсодержащие соединения;  

в) содержат одну или несколько гидроксильных групп;   

г) первичные продукты синтеза биологически активных веществ.  

 

12. Фенольные соединения это:  

а) органические соединения, объединяемые общими путями биосинтеза;   

б) природные азотсодержащие соединения;  

в) содержат одну или несколько гидроксильных групп;   

г)  первичные продукты синтеза биологически активных веществ.  

 

13. Терпеноиды: 

а) органические соединения, объединяемые общими путями биосинтеза;    

б) природные азотсодержащие соединения;  

в) содержат одну или несколько гидроксильных групп;   

г) первичные продукты синтеза биологически активных веществ.  

 

14. Исходя из особенностей химической структуры, внутри терпеноидов выделяют: 

а) эфирные масла; 

б) кумарины; 

в) витамины; 

г) клетчатка.  

https://farmf.ru/lekcii/rasteniya-i-syre-soderzhashhie-efirnye-masla-terpenoidy/
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15. Фенольные соединения – вещества ароматической природы, и к ним относятся: 

а) эфирные масла; 

б) кумарины; 

в) витамины; 

г) клетчатка.   

 

16. Углеводы – первичные продукты синтеза биологически активных веществ и 

представляющие собой алифатические полиоксикарбонильные соединения и их многочисленные 

производные. К ним, в частности, относится: 

а) эфирные масла; 

б) кумарины; 

в) витамины; 

г) клетчатка.  

 

17. Какой из перечисленных БАВ не является терпеноидом? 

а) эфирные масла; 

б) сердечные гликозиды; 

в) сапонины; 

г) кумарины; 

 

18. Какой из перечисленных БАВ не является терпеноидом? 

а) эфирные масла; 

б) сердечные гликозиды; 

в) флавоноиды; 

г) иридоиды. 

 

19. Фенольное соединение обладающее вяжущим вкусом: 

а) дубильные вещества; 

б) простые фенолы; 

в) флавоноиды; 

г) хромоны. 

 

20. Фенольное соединение обладающие Р-витаминной, спазмолитической, гипотензивной, 

желчегонной, кровоостанавливающей и диуретической активностью: 

а) дубильные вещества; 

б) простые фенолы; 

в) флавоноиды; 

г) хромоны. 

 

21. Какое фенольное соединение обладающее противоопухолевыми, противомикробными, 

стимулирующими и адаптогенными свойствами? 

а) дубильные вещества; 

б) лигнаны; 

в) флавоноиды; 

г) хромоны. 

 

22. Растения, способные концентрировать в себе серебро: 

а) кукуруза;  

б) астрагалы;  

в) брусничные; 

г) сфагнум.  

 

23. Растения способные концентрировать в себе золото: 

а) кукуруза;  

б) астрагалы;  

в) брусничные; 

г) сфагнум.  

 



24. Растения способные концентрировать в себе бром и йод: 

а) морские водоросли; 

б) астрагалы;  

в) брусничные; 

г) сфагнум.  

 

25. Растения способны концентрировать в себе селен: 

а) морские водоросли; 

б) астрагалы;  

в) брусничные; 

г) сфагнум;  

 

26. Какой витамин важен для роста и восстановления клеток тканей, десен, кровеносных 

сосудов, костей и зубов, способствует усвоению организмом железа, ускоряющий выздоровление, 

стимулирующий иммунитет, укрепляющий стенки сосудов, предупреждающий инфаркты и 

инсульты, помогает в профилактике раковых заболеваний и в конечном итоге увеличивает 

продолжительность жизни? 

а) Витамин А (ретинола ацетат);  

б) Витамин В1 (тиамин); 

в) Витамин С (аскорбиновая кислота); 

г) Витамин РР (ВЗ) (никотиновая кислота). 

 

27. Какой витамин нужен для образования зрительного пигмента родопсина, улучшающий 

остроту зрения и отвечающий за темновую адаптацию? 

а) Витамин А (ретинола ацетат);  

б) Витамин В1 (тиамин); 

в) Витамин С (аскорбиновая кислота); 

г) Витамин РР (ВЗ) (никотиновая кислота). 

 

28. Витамин при недостаточном содержании в организме, которого может вызвать 

заболевания кожи, желудочно-кишечного тракта, нервной системы: 

а) Витамин А (ретинола ацетат);  

б) Витамин В1 (тиамин); 

в) Витамин С (аскорбиновая кислота); 

г) Витамин РР (ВЗ) (никотиновая кислота). 

 

29. Витамин необходим для нормального функционирования центральной и 

периферической нервной системы, активирующий процессы всасывания из кишечника 

аминокислот и железа. Из-за недостатка этого витамина могут возникнуть тошнота, снижение 

аппетита, повышенная возбудимость, сухой себорейный дерматит: 

а) Витамин А (ретинола ацетат);  

б) Витамин В6 (пиридоксин); 

в) Витамин С (аскорбиновая кислота); 

г) Витамин РР (ВЗ) (никотиновая кислота). 

 

30. Витамин играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, а также в 

процессах проведения нервного возбуждения в синапсах. Защищает мембраны клеток от 

токсического воздействия продуктов перекисного окисления. При недостатке этого витамина в 

организме могут нарушаться функции мышц и нервной системы: 

а) Витамин А (ретинола ацетат);  

б) Витамин В1 (тиамин); 

в) Витамин С (аскорбиновая кислота); 

г) Витамин РР (ВЗ) (никотиновая кислота). 

 

31. Площади посева лекарственных культур в севообороте могут достигать от пахотной 

площади: 

а) 80%; 

б) 50%; 



в) 70%; 

г) 90%. 

 

32. В лекарственном растениеводстве в настоящее время не применяют следующую 

обработку почвы: 

а) основную (глубокую) обработку почвы; 

б) предпосевную обработку почвы; 

в) связанную с уходом за посевами; 

г) малование. 

 

33. Предпосевную подготовку почвы под посадку лекарственных культур рассадой 

проводят на глубину: 

а) до 7-8 см; 

б) 10–12 см; 

в) 3–4 см; 

г) 13–14 см. 

 

34.  На какую глубину обрабатывают междурядья в фазе вегетации лекарственных 

растений? 

а) 3–4 см; 

б) 6–8 см; 

в) 10–12 см; 

г) 13–14 см. 

 

35. В какое время года собирают почки лекарственных и эфиромасличных растений? 

а) осеню; 

б) в начале лето; 

в) зимой или ранней весной; 

г) в конце весны. 

 

36. Почки, какого из перечисленных растений нельзя использовать для медицинских 

целей? 

а) березы; 

б) чинара; 

в) тополя; 

г) сосны. 

 

37. В каком возрасте с ветвей древесных растений лучше всего снимать кору как 

лекарственное сырье? 

а) 3–4 года; 

б) до 1 года; 

в) 1–2 года; 

г) 2–3 года. 

 

38. В какой фазе с лекарственных растений собирают листья как лекарственное сырье?  

а) ветвление; 

б) бутонизация; 

в) плодоношение; 

г) образование укороченных побегов и розеток. 

 

39. Какие листья с лекарственных растений собирают как лекарственное сырье?  

а) небольшие и средние; 

б) поблекшие; 

в) увядающие; 

г) пораженные. 

 

40. Когда собирают цветки  лекарственных растений? 

а) в начале цветения; 



б) в середине цветения; 

в) в конце цветения; 

г)  в конце вегетации растений. 

 

41. В свежесобранном  лекарственном растительном сырье содержание воды должно 

составляет:  

а) менее 40%; 

б) 40–50%; 

в) 50–60%; 

г) более 60%. 

 

42. В ЛРС при каком содержаний влаги  деятельность ферментов полностью прекращается, 

то есть останавливаются внутриклеточные процессы, ведущие к разложению действующих 

веществ лекарственного сырья? 

а) 17– 20%; 

б) 15–17%; 

в) 20–24%; 

г) менее 14%. 

 

43. Температура сушки ЛРС, содержащие эфирные масла? 

а) 25–30 °С; 

б) 15–20 °С; 

в) 20–24 °С; 

г) 35–40 °С 

 

44. ЛРС содержащие гликозиды и алкалоиды, сушат при температуре?  

а) 34–40 °С; 

б) 40–50 °С; 

в) 50–60 °С; 

г) 60–70 °С 

 

45. Части пасленовых растений, содержащие алкалоид гиосциамин (белладонна, белена, 

дурман и др.) сушат при  температуре? 

а) 30 °С; 

б) 40 °С; 

в) 50 °С; 

г) 60 °С 

 

46. ЛРС содержащее витамины С (аскорбиновую кислоту), во избежание ее окисления 

сушат при температуре? 

а) 30–40 °С; 

б) 40–60 °С; 

в) 80–90 °С; 

г) 60–70 °С 

 

47.  При каких температурах сушат плоды черной смородины где кроме витамина С 

(аскорбиновую кислоту) имеется эфирное масло, поэтому их сушку производят при температуре: 

а) 30–40 °С; 

б) 50–60 °С; 

в) 80–90 °С; 

г) 60–70 °С 

 

48. Какие органы лекарственных и эфиромасличных растений сушат, защищая их от 

солнечного света: 

а) плоды; 

б) семена; 

в) подземные органы; 

г) листья и цветы. 



 

49. Потери массы ЛРС почек при высушивании: 

а) 77–80%; 

б) 85–77%; 

в) 60–70%; 

г) менее 54%. 

 

50. Потери массы ЛРС клубней при высушивании:  

 а) 50–70%; 

б) 75–77%; 

в) 40–45%; 

г) менее 50%. 

 

51. Потери массы ЛРС семян при высушивании:  

а) 60–70%; 

б) 75–77%; 

в) 20–40%; 

г) менее 50%. 

 

52. Сроки хранения листьев, травы, цветков ЛРС: 

а) 1 год; 

б) 1–2 года; 

в) 2–5 лет; 

г) 6–7 лет. 

 

53. Сроки хранения почек березы: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 2–5 лет; 

г) 5–7 лет. 

 

54. Сроки хранения кори и корней как ЛРС: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 2–5 лет; 

г) 5–7 лет. 

 

55. Сроки хранения корнеклубней как ЛРС: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) до 6 лет; 

г) 6–8 лет. 

 

56. Сроки хранения корня солодки как ЛРС:  

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) до 6 лет; 

г) до 10 лет. 

 

57. Для круглогодичного и равномерного снабжения перерабатывающих заводов листом 

алоэ древовидного ведут беспересадочную культуру на постоянном месте в теплицах в течение: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) до 4 лет; 

г) до 6 лет. 

 

57. Способ размножения алоэ древовидное? 

а) семенами; 



б) вегетативно с помощью боковых побегов; 

в) вегетативно с помощью корневых отпрысков; 

г) вегетативно с помощью верхушечных побегов. 

 

58. Площадь питания в теплице растений алоэ древовидное:  

а) 30 × 30 см; 

б) 25 × 20 см; 

в) 35 × 30 см; 

г) 15 × 20 см. 

 

59. Какое соотношение смеси почвы, перегноя и песка в теплице применяют для 

размножения алоэ древовидное?  

а) 2:1:2; 

б) 3:1:0,5; 

в) 3:1:0,5; 

г) 2:1,5:1. 

 

60.  Количество суток необходимых поддерживать почву влажной (проводят поливы) 

после посадки растений алоэ древовидного для лучшей приживаемости? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 7– 8; 

г) 5– 6. 

 

61. Какие листья не используют у алоэ древовидного для получения лекарственных 

препаратов? 

а) нижние; 

б) средние; 

в) верхушечные; 

г) боковые побеги (детки). 

 

62. Урожайность в теплицах листа алоэ древовидного ц/га при беспересадочной культуре: 

а) 50–150; 

б) 300–350; 

в) 400–650; 

г) 700–850. 

 

63. В качестве чего применяют лекарственные препараты алоэ древовидного: 

а) ингаляций дыхательных путей; 

б) сердечнососудистых заболевании; 

в) ранозаживляющее, противовоспалительное и радиопротекторное действие; 

г) болезни центральной нервной системы. 

 

64. Высота растений аниса обыкновенного: 

а) 0,90 м; 

б) 1,4 м; 

в) 2,0 м; 

г) 0,6 м. 

 

65. Глубина проникновения в почву корней аниса обыкновенного:  

а) 1,0 м; 

б) 0,4 м; 

в) 1,3 м; 

г) 0,7 м. 

 

66. При каких заболеваниях применяют плоды аниса обыкновенного? 

а) заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем;  

б) сердечнососудистых заболеваниях; 



в) болезни центральной нервной системы; 

г)  оказывают ранозаживляющее и противовоспалительное действие. 

 

67. Содержание эфирного масло в плодах аниса обыкновенного: 

а) 1,0 %; 

б) от 2 до 5 %; 

в) от 6 до 8 %; 

г) более 7 %. 

 

68. Продолжительность (длина) вегетационного периода аниса обыкновенного: 

а) 80– 90 дней; 

б) 100– 110 дней; 

в) 120– 150 дней; 

г) 160– 180 дней. 

 

69. Культура аниса хорошо вызревает в районах, где сумма положительных температур за 

вегетацию составляет: 

а) 2200 – 2400 °С; 

б) 1500 – 2000 °С; 

в) 1000 – 1400 °С; 

г) 2500 – 3000 °С. 

 

70. Минимальна температура для прорастания семян аниса обыкновенного: 

а) 2 – 3 °С; 

б) 5 – 7 °С; 

в) 4 – 6 °С; 

г) 8 – 10 °С. 

 

71. Количество поглощаемой воды семена аниса обыкновенного для прорастания от их 

абсолютно сухой массы: 

а) 100 – 110 %; 

б) 120 – 130 %; 

в) 150 – 160 %; 

г) 180 – 190 %. 

 

72. Понижение температуры воздуха которые могут перенести всходы аниса 

обыкновенного: 

а) до 12 °С; 

б) до 7 °С; 

в) до 9 °С; 

г) до 10 °С. 

 

73. Семенами, какого возраста лучше осуществит посев аниса обыкновенного: 

а) 1– 2 летнего хранения; 

б) 3 летнего хранения; 

в) 4 летнего хранения; 

г) 5 летнего хранения. 

 

74. Показателями всхожести семенной материал для посева аниса обыкновенного:  

а) 80 – 83 %; 

б) 85 – 90 %; 

в) 98 – 99 %; 

г) 95 – 97 %. 

 

75. Показатель чистоты семенной материал для посева аниса обыкновенного:  

а) 81 – 83 %; 

б) 85 – 87 %; 

в) 90 – 92 %; 



г) 95 – 97 %. 

 

76. Какой способ не используется для посева аниса обыкновенного? 

а) сплошной; 

б) широкорядный; 

в) ленточный; 

г) полосный. 

 

77. Глубина посева  семян аниса обыкновенного: 

а) 1 – 2 см; 

б) 2 – 4 см; 

в) 4 – 6 см; 

г) 6 – 7 см. 

 

78. Норма высева семян аниса обыкновенного при широкорядном посеве: 

а) 10 – 12 кг/га; 

б) 15 – 18 кг/га; 

в) 20 – 22 кг/га; 

г) 7 – 8 кг/га. 

 

79. Норма высева семян аниса обыкновенного при ленточном способе посева: 

а) 10 – 12 кг/га; 

б) 13 – 15 кг/га; 

в) 21 – 22 кг/га; 

г) 7 – 8 кг/га. 

 

80. Норма высева семян аниса обыкновенного при сплошном способе посева: 

а) 10 – 12 кг/га; 

б) 13 – 15 кг/га; 

в) 21 – 22 кг/га; 

г) 18 – 20 кг/га. 

 

81. Через сколько дней после посева аниса осуществляют первое довсходовое 

боронование? 

а) через 2 дня после посева; 

б) через 4 – 6 дней после посева; 

в) через 7 – 8 дней после посева; 

г) через 9 – 10 дней после посева. 

 

82. Когда проводят боронование по всходам посевов аниса поперек рядов? 

а) при появлении двух пар настоящих листочков; 

б) при появлении трех пар настоящих листочков; 

в) при появлении четырех пар настоящих листочков; 

г) при появлении пяти пар настоящих листочков. 

 

83. Признаками спелости семенников аниса обыкновенного являются побурение зонтиков 

(соцветии). При каком количестве побуревших зонтиков начинают уборку посевов аниса 

обыкновенного прямым комбайнированием? 

а) при побурении 30 – 40 % зонтиков; 

б) при побурении 50 – 60 % зонтиков; 

в) при побурении 65 – 70 % зонтиков; 

г) при побурении 75 – 80 % зонтиков. 

 

84. При каком количестве побуревших зонтиков начинают убирать семенники аниса 

обыкновенного? 

а) при побурении 30 – 40 % зонтиков; 

б) при побурении 50 – 55 % зонтиков; 

в) при побурении 60 – 70 % зонтиков; 



г) при побурении 75 – 80 % зонтиков. 

 

85. Температура прорастания семян белены черной: 

а) 3 – 4 °С; 

б) 5 – 7 °С; 

в) 11 – 12 °С; 

г) 8 – 10 °С. 

 

86. На какой период в листьях белены черной приходится максимальное накопление  

алкалоидов: 

а) начале вегетации; 

б) фазе плодоношения; 

в) цветения; 

г) стеблевания. 

 

87. Время цветения белены черной: 

а) весной в мае; 

б) летом в июне – июле; 

в) летом в августе; 

г) осеню в сентябре. 

 

88. Количество семян в одной коробке  белены черной? 

а) 30; 

б) 70; 

в) 500; 

г) 1000. 

 

89. Какая часть растения белены черной используются в  тибетской медицине? 

а) корни; 

б) цвети; 

в) кора; 

г) трава. 

 

90. При какой влажности хранят ЛРС белены черной? 

а) 13 – 14 %; 

б) 25 – 27 %; 

в) 20 – 22 %; 

г) 15 – 17 %. 

 

91. Содержание золы в ЛРС белены черной: 

а) 25 – 27 %; 

б) 18 – 20 %; 

в) 28 – 30 %; 

г) 31 –33 %. 

 

92. В ЛРС белены черной содержание алкалоидов должно быть не менее: 

а) 0,05 %; 

б) 0,03%; 

в) 0,02 %; 

г) 0,01 %. 

 

93. В ЛРС белены черной содержание органической примеси (части других растений)  

должно быть не более: 

а) 2 %; 

б) 1 %; 

в) 3%; 

г) 5 %. 

 



94.  В ЛРС белены черной содержание измельчённых частей листьев белены должно быть 

не более: 

а) 12 %; 

б) 11 %; 

в) 10 %; 

г) 9  %. 

 

95. В ЛРС белены черной содержание минеральных примесей (пыль, земля, песок, 

камешки) должно быть не более: 

а) 1,2 %; 

б) 1,5 – 1,7 %; 

в) 0,5 – 1,0 %; 

г) 2 %. 

 

96. Норма высева семян белены черной: 

а) 5 кг/га; 

б) 10 кг/га; 

в) 15 кг/га; 

г) 20 кг/га. 

 

97. Ширина междурядий в посевах белены черной: 

а) 30 см; 

б) 50 см; 

в) 25 см; 

г) 60 см. 

 

98. Глубина посева семян белены черной: 

а) 3 см; 

б) 1 – 2 см; 

в) 4 – 5 см; 

г) 6 см. 

 

99. Температура сушки собранной массу ЛРС белены черной:  

а) 40 °С; 

б) 50 °С; 

в) 60 °С; 

г) 70 °С. 

 

100. Срок хранения листьев белены черной по правилам хранения ядовитого сырья: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 4 года. 

 

101. Содержание эфирных масел в корневищах и корнях валерианы лекарственной: 

а) до 3,5 %; 

б) до 3,8 %; 

в) до 4,2%; 

г) до 4,5 %. 

 

102.  Какой орган у растения валерианы лекарственной используют как лекарственное  

растительное сырье? 

а)   листья 

б) плоды; 

в) куски стебля; 

г) высушенные корневища с корнями. 

103. Температура прорастания семян валерианы лекарственной: 

а) 2 °С; 



б) 5 °С; 

в) 7°С; 

г) 9°С.  

 

104. Оптимальная температура прорастания семян  валерианы лекарственной: 

а) 10°С; 

б) 12°С; 

в) 17°С; 

г) 20°С. 

 

105. Сколько лет сохраняют жизнеспособность семена валерианы лекарственной? 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 4 года. 

 

106. Сколько лет занимает поле валерина лекарственная  при посеве семенами?  

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 4 года. 

 

107. Сколько лет занимает поле валерина лекарственная при посадке мелкими 

корневищами?  

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 4 года. 

 

108. Нормы высева семенами первой категории валерианы лекарственной при 

ранневесеннем и летнем посевах: 

а) 5 кг/га; 

б) 8 кг/га; 

в) 11 кг/га; 

г) 18 кг/га. 

 

109. Какой прием применяют во второй год жизни валерианы лекарственной для 

увеличения корнеобразования? 

а) окучивание; 

б) опыление смесью пыльцы; 

в) удаление цветоносов (вершкование); 

г) прикатывание. 

 

110. Когда приступают к уборке корней валерианы лекарственной? 

а) в начале сентября; 

б) весной в конце марта; 

в) за неделю до замерзания почвы; 

г) летом в  конце августа. 

 

111. Когда  заканчивается прирост корней валерианы лекарственной? 

а) в конце в середине октября; 

б) весной в конце мая; 

в) за неделю до замерзания почвы; 

г) летом в  конце августа. 

112.  Какая часть растения женьшеня обыкновенного является  лекарственным сырьем? 

а) листья; 

б) пестик; 

в) корень; 



г) плоды. 

 

113. Каким органом размножаются растения женьшеня обыкновенного? 

а) вегетативно листьями; 

б) исключительно семенами; 

в) кореньевыми отпрысками; 

г) только кусками стебля. 

 

114. Глубина посева семян женьшеня обыкновенного в питомнике: 

а) 5 – 6 см; 

б) 2–4 см; 

в) 8 – 10 см; 

г) 12 – 14 см 

 

115. Расстояние посадки семян в рядках женьшеня обыкновенного:  

а) 5 см; 

б) 2 см; 

в) 8 см; 

г) 10 см. 

 

116. Лучшее время для посадки саженцев достигших двухлетнего возраста на грядах 

плантации женьшеня обыкновенного: 

а) весной в середине мая; 

б) в начале лето; 

в) в конце лето; 

г) осенью, когда растения полностью закончат вегетацию. 

 

117.  Схема посадки рассады женьшеня обыкновенного достигших двухлетнего возраста: 

а) 30 х 30 см; 

б) 20 х 20 см; 

в) 30 х 40 см; 

г) 10 х 20 см. 

 

118. Под каким углом укладывают при посадке саженцы женьшеня обыкновенного? 

а)15 – 20 о; 

б) 21– 29 о; 

в) 30– 45 о; 

г) 50 0 
. 

 

119. Что является лекарственным растительным сырьем у календулы лекарственным? 

а) листья; 

б) цветки; 

в) корень; 

г) плоды. 

 

120. Норма высева семян календулы лекарственной: 

а) 5 кг/га; 

б) 8 кг/га; 

в) 10 кг/га; 

г) 18 кг/га. 

 

121. Глубина посева семян календулы лекарственной: 

а) 5 – 6 см; 

б) 2–4 см; 

в) 8 – 10 см; 

г) 6 – 7 см 

 

122. Ширина междурядий  в посевах календулы лекарственной: 



а) 25 см; 

б) 30 см; 

в) 40 см; 

г) 45 см. 

 

123. Оптимальная густота стояния растений календулы лекарственной на 1 м: 

а) 25– 30; 

б) 30– 35; 

в) 35 – 40; 

г) 15 – 20. 

 

124. Когда приступают к уборке посевов календулы лекарственной? 

а) в фазе бутонизации; 

б) с самого начала цветения; 

в) в начале формирования плодов; 

г) в фазе полной спелости плодов.. 

 

125. Через сколько дней в начальный период цветения соцветии собирают, цвети  

календулы лекарственной? 

а) 5 дней; 

б) 3 дня; 

в) 8 дней; 

г) 6 дней. 

 

126. Сколько раз за сезон убирают цветки календулы лекарственной? 

а) до 5; 

б) до 10; 

в) до 15; 

г) до 20. 

 

127. Какой орган у растений левзей сафлоровидной является лекарственным растительным 

сырьем? 

а) листья; 

б) пестик; 

в) корневище с корнями; 

г) плоды. 

 

128. У левзей сафлоровидной высота стебля достигает: 

а) до 200 см; 

б) до 220 см; 

в) до 180 см; 

г) до 250 см. 

 

129.  Диаметр шаровидной корзинки на верхушке стебля левзей сафлоровидной: 

а) 2 – 3 см; 

б) 11– 13 см; 

в) 4 – 8 см; 

г) 9 – 10 см. 

 

130. Температура прорастания семян левзей сафлоровидной:  

а) 2 °С; 

б) 6 °С; 

в) 8°С; 

г) 10°С.  

 

131. Оптимальная температура прорастания семян  левзей сафлоровидной: 

а) 10°С; 

б) 12 – 20°С; 



в) 22 – 24°С; 

г) 25°С. 

 

132. Глубина заделки семена при посеве левзей сафлоровидной: 

а) 2 – 3 см; 

б) 11– 13 см; 

в) 4 – 8 см; 

г) 9 – 10 см. 

 

133. Норма высева семян левзей сафлоровидной: 

а) 15 – 18 кг/га; 

б) 20– 25 кг/га; 

в) 10 – 14 кг/га; 

г) до 30 кг/га. 

 

134. Размещение (расстояние) между растениями левзей сафлоровидной в ряду: 

а) через 4 –  см; 

б) через 11– 12 см; 

в) через 6 – 8 см; 

г) через 9 – 10 см. 

 

135. При закладке промышленных плантаций левзей сафлоровидной, с учетом 

последующего выполнения механизированных работ по уходу и заготовке сырья, является 

широкорядный с междурядьями: 

а) 40 см; 

б) 50 см; 

в) 90 см; 

г) 70 см. 

 

136. Оптимальная густота стояния всходов левзей сафлоровидной: 

а)15 – 25 тысяч растений на 1 га; 

б) 30 – 40 тысяч растений на 1 га; 

в) 45 – 60 тысяч растений на 1 га; 

г) 70–100 тысяч растений на 1 га. 

 

137. С какого года жизни начинают убирать корневища левзей сафлоровидной? 

а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 4 года; 

г) 5 года. 

 

138. Средняя урожайность сухих корней левзей сафлоровидной с одного га: 

а) 1 т/га; 

б) 2 – 2,5 т/га; 

в) 3,5 – 4 т/га; 

г) 6 т/га.  

 

139.  При высушивании, на сколько дней отмытые корни левзея сафлоровидной 

раскладывают для подвяливания? 

а) 4 – 5 дней; 

б) 3 дня; 

в) 1 – 2 дня; 

г) 6 дней. 

 

140. За сколько дней в сухую погоду на открытых площадках с твердым покрытием корни 

левзеи сафлоровидной высыхают до воздушно–сухого состояния? 

а) 3 – 5 дней; 

б) 1 – 2 дня; 



в) 7 – 8 дня; 

г) 9 – 10 дней. 

 

141. При каких температурах корни левзеи сафлоровидной в ненастную, сырую и 

холодную погоду сушить в сушилках? 

а) 50 °С; 

б) 60 °С; 

в) 80°С; 

г) 90 °С.  

 

142. Лекарственное сырье ромашки аптечной: 

а) листья; 

б) цветки; 

в) корневище с корнями; 

г) плоды. 

 

143. Содержание эфирного масла в цветочных корзинках ромашки аптечной: 

а) до 0,5 %; 

б) до 0,8 %; 

в) до 1,5 %; 

г) до 2,0 %. 

 

144. Длина вегетационного периода ромашки аптечной: 

а) 40 – 50 дней; 

б) 51 –65дней; 

в) 70 – 80 дней; 

г) 90 – 100 дней. 

 

145. Срок годности семян ромашки аптечной: 

а) до 6 лет; 

б) до 3 лет; 

в) до 7 лет; 

г) до 5 лет. 

 

146. Минимальная температура для прорастания семян ромашки аптечной: 

а) 2  – 4 °С; 

б) 5 –  6 °С; 

в) 7 – 8 °С; 

г) 9 – 10 °С.  

 

147. Оптимальная температура для прорастания семян ромашки аптечной: 

а) 12  – 13 °С; 

б) 15 –  16 °С; 

в) 7 – 8 °С; 

г) 19 – 20 °С.  

 

148 Необходимо количество воды для полного набухания семян ромашки аптечной по 

отношению к их воздушно сухой массе: 

а) 150 %; 

б) 300 %; 

в) 200 %; 

г) 450 %. 

 

149. При каких сроках посева ромашки аптечной получают наиболее высокие урожай 

лекарственного сырья? 

а) при весеннем посеве (середина апреля); 

б) при весеннем посеве (конец мая); 

в) при летнем посеве (конец июня); 



г) при летнем посеве (середина августа). 

 

150. Норма высева семян ромашки аптечной:  

а) 10 кг/га; 

б) 5 кг/га; 

в) 3 кг/га; 

г) 15 кг/га. 

 

151. Ширина междурядий в посевах ромашки аптечной: 

а) 45 см; 

б) 50 см; 

в) 90 см; 

г) 70 см. 

 

152. Глубина посева семян ромашки аптечной при летнем и весеннем сроках: 

а) 0,5 см; 

б) 1,0 см; 

в) 2 см; 

г) 3 см. 

 

153. Через какое время после появления всходов начинается цветение ромашки аптечной? 

а) 30 – 50 дней; 

б) 55 –70 дней; 

в) 80 – 90 дней; 

г) 100 – 120 дней. 

 

154. Сколько дней цветет каждая корзина ромашки аптечной? 

а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 20 дней. 

 

155. Температура сушки в сушильных шкафах собранного сырья ромашки аптечной? 

а) не выше 50 °С; 

б) не выше 30 °С; 

в) не выше 45 °С; 

г) не выше 60 °С.  

 

156. Срок годности ЛРС ромашки аптечной? 

а) до 2 лет; 

б) до 3лет; 

в) до 7 лет; 

г) до 5 лет. 

 

157. Средняя урожайность цветков розы эфиромасличной: 

а) 0,5 т/га; 

б) 1,5 т/га; 

в) 2,5 т/га; 

г) 3,5 т/га.  

 

158. Содержание эфирных масел в ЛРС розы эфиромасличной? 

а) от 0,71 до 0,83 %; 

б) от 0,14 до 0,22 %; 

в)  от 0,07 до 0,11 %; 

г) до 1,0 %. 

 

159. В период покоя какие отрицательные температуры выдерживают растения розы 

эфиромасличной? 



а) 12  – 14 °С; 

б) 15 –  18 °С; 

в) 27–230 °С; 

г) 20 –25 °С.  

 

160. Сумма активных температур (выше 5 ° С), необходима для вступления растения розы 

эфиромасличной в фазу цветения составляет: 

а) 400 °С; 

б) 600 °С; 

в) 700 °С; 

г) 500 °С.  

 

161. Сумма эффективных температур (выше 5 ° С), необходима для вступления растения 

розы эфиромасличной в фазу цветения составляет: 

а) 200 °С; 

б) 500 °С; 

в) 300 °С; 

г) 400 °С.  

 

162. Размеры  посадочных ям применяемых для посадки саженцев розы эфиромасличной: 

а) 30 × 30 см; 

б) 40 × 40 см; 

в) 50 × 50 см; 

г) 60 × 60 см.  

 

163. На период вегетации приходится максимум раскрываемости цветков от начала 

цветения розы эфиромасличной?  

а) 5 – 7 день; 

б) 10 – 12 день; 

в) 3 – 4 день; 

г) 14 – 16 день. 

 

164. Когда созревают плоды облепихи крушиновидной? 

а) в июле; 

б) в конце августа — начале сентября; 

в) в конце сентября; 

г) в конце октября —   начале ноября. 

 

165. Содержание жирного масла в мякоти плодов облепихи крушиновидной: 

а) 1,5 %; 

б) 3,0 %; 

в) 8,0 %; 

г) 4,5 %. 

 

166. Содержание жирного масла в семенах облепихи крушиновидной: 

а) 12,0 %; 

б) 5,0 %; 

в) 9,0 %; 

г) 14,5 %. 

 

167. Содержание каротиноидов в плодах облепихи: 

а) до 300 мг%; 

б) до 400 мг%; 

в) до 500 мг%; 

г) до 200 мг%. 

 

168. Содержание витамина Е в плодах облепихи: 

а) до 120 мг%; 



б) до 160 мг%; 

в) до 200 мг%; 

г) до 220 мг%. 

 

169. Содержание органических кислот в плодах облепихи: 

а) до 4,0 %; 

б) до 5,0 %; 

в) до 3,0 %; 

г) до 10 %. 

 

170. Содержание сахара в плодах облепихи крушиновидной: 

а) до 4,0 %; 

б) до 5,0 %; 

в) до 3,0 %; 

г) до 7,0 %. 

 

171. Растения облепихи крушиновидной высаживают с площадью питания: 

а) 3 × 3 м; 

б) 4 × 3 м; 

в) 5 × 4 м; 

г) 5 × 5 м. 

 

172. На каком ряду высаживают мужские растения облепихи крушиновидной? 

а) на втором; 

б) на третьем; 

в) на четвертом; 

г) на пятом.  

 

173. Урожайность облепихи крушиновидной: 

а) 3 – 5 т/га; 

б) 1,5 – 2,5 т/га; 

в) 6 – 7 т/га; 

г) 7,5 – 8,5 т/га. 

 

174.  Лекарственное сырье пустырника сердечного (обыкновенного): 

а) листья; 

б) цветки; 

в) трава; 

г) плоды. 

 

175. Стебли пустырника сердечного (обыкновенного)зеленые, нередко красновато–

фиолетовые, прямостоячие, в верхней части разветвленные, четырехгранные, ребристые, полые, 

покрытые оттопыренными длинными волосками, высотой:  

а) до 45 см; 

б) до 150 см; 

в) до 200 см; 

г)  до 90 см. 

 

176. Какой вид пустырника не запрещен к применению в официальной медицине?  

а) сизый; 

б) татарский; 

в) обыкновенный; 

г) белокудренник черный. 

 

177.  Содержание алкалоидов в пустырнике обыкновенном: 

а) до 0,1 %; 

б) до 1,0 %; 

в) до 0,4 %; 



г) до 1,5 %. 

 

178. Содержание эфирных масел в пустырнике обыкновенном: 

а) до 1,0 %; 

б) до 0,9 %; 

в) до 0,2 %; 

г) до 0,5 %. 

 

179. Содержание дубильных веществ в пустырнике обыкновенном: 

а) до 4,1 %; 

б) до 1,0 %; 

в) до 1,3 %; 

г) до 2,5 %. 

 

180. Минимальная температура прорастания семян пустырника обыкновенного: 

а) 4°С; 

б) 6°С; 

в) 8°С; 

г) 10°С.  

 

181. Оптимальная температура для прорастания семян пустырника обыкновенного: 

а) 12°С; 

б) 16°С; 

в) 8°С; 

г) 20°С.  

 

182. Норма высева  семян при весеннем сроке посева пустырника обыкновенного: 

 а) 7 – 8 кг/га; 

б) 10 – 15 кг/га; 

в) 20 – 23 кг/га; 

г) 3,5 – 5 кг/га. 

 

183. Глубина посева  семян пустырника обыкновенного: 

а) 0,5 см; 

б) 1,0 см; 

в) 2 см; 

г) 3 см. 

 

184. Ширина междурядий в посевах пустырника обыкновенного 

а) 60 – 70 см; 

б) 45 – 50 см; 

в) 80 – 90 см; 

г) 30 – 40 см. 

 

185. Срок годности ЛРС пустырника обыкновенного: 

а) до 2 лет; 

б) до 3 лет; 

в) до 7 лет; 

г) до 5 лет. 

186. Содержание эфирного масла в соцветиях мяты перечной (% на сухое вещество): 

а) 0,5 – 1,0%; 

б) 1,0 – 2,0%; 

в) 2,5 – 3,5%; 

г) 4,0 – 6,0%. 

 

187.  Содержание эфирного масла в листьях мяты перечной (% на сухое вещество): 

а) 0,5–1,0%; 

б) 1,0 – 2,0%; 



в) 2,5 – 3,5%; 

г) 4,0 – 6,0%. 

 

188. Содержание в эфирном масле мяты перечной  ментона 

а) до 19%; 

б) до 25%; 

в) до 16%; 

г) до 27 %. 

 

189. Эфирное масло содержится в стеблях мяты перечной в следующих количествах (% на 

сухое вещество): 

а) 0,5–1,0%; 

б) 1,0 – 2,0%; 

в) 2,5 – 3,5%; 

г) 4,0 – 6,0%. 

 

190. Основной компонент эфирного масла мяты перечной:  

а) лимонен; 

б) ментон; 

в) ментол; 

г) эфиры ментола с уксусной и валериановой кислотами. 

 

191. Содержание ментола в эфирном масле мяты перечной: 

а) 30,0 – 35,0%; 

б) 40,0 – 45,0%; 

в) 50,0 – 55,0%; 

г) 60,0 – 70,0%. 

 

192. К какой фазе роста и развития, растения мяты перечной накапливают наибольшее 

количество эфирных масел? 

а) ветвления растения; 

б) начала бутонизации; 

в) бутонизация; 

г) полного цветения. 

 

193. Оптимальная температура для вегетации мяты перечной:  

а) 12°С – 15°С; 

б) 16°С – 17°С; 

в) 18°С – 20°С; 

г) 23°С – 25°С.  

 

194. Сумма положительных температур необходимых для прохождения фаз вегетации 

мяты перечной:  

а) 1200°С; 

б) 1600°С; 

в) 1800°С; 

г) 2300°С.  

 

195. При многолетней культуре мяту перечную через сколько лет возвращают  на то же 

поле: 

а) 6 – 7 лет; 

б) 2 – 3 года; 

в) 3 – 4 года; 

г)  5 лет. 

 

196. Через сколько лет при 2–летней культуре мяту перечную возвращают  на то же поле: 

а) 6 – 7 лет; 

б) 2 – 3 года; 



в) 3 – 4 года; 

г)  5 лет. 

 

197. Время посадки мяты перечной на поливных землях юга России (Краснодарский край)? 

а) в августе; 

б) в апреле – мае; 

в) в октябре–ноябре; 

г) в сентябре. 

 

198. Норма посадки корневищ мяты перечной на Северном Кавказе:  

а) 25 – 30 ц/га; 

б) 10 – 15 ц/га; 

в) 20 – 23 ц/га; 

г) 35 – 50 ц/га. 
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706 

Год начала подготовки 2022 

Очная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2022, 2023 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

 общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ОПК-1.2. 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методологию 

фитопатологических 

исследований; 

основные 

характеристики 

патогенных 

организмов, 

основные 

фитопатологические 

понятия; влияние 

климатических 

условий на развитие 

болезней. 

Уметь: оценивать 

состояние лесных 

ландшафтов; 

систематизировать и 

обобщать 

информацию. 

Владеть: методикой 

расчета 

вредоносности 

болезней. 

 Профессиональные 

компетенции 

ПК-3. Способен 

владеть методами 

контроля и надзора 

за реализацией 

лесохозяйственного 

регламента, 

проектами освоения 

лесов: за 

выполнением работ 

по использованию 

лесов, работ по 

обеспечению 

охраны и защиты 

лесов, проведением 

мероприятий по 

воспроизводству 

лесов и 

лесоразведению, 

ведением 

государственного 

лесного реестра и 

отраслевой 

статистической 

отчетности, 

выполнением работ 

по формированию 

лесных участков; 

ПК-3.2. Умеет 

реализовывать и 

контролировать 

выполнение работ 

по использованию 

лесов, по 

обеспечению 

охраны и защиты 

лесов, 

проведением 

мероприятий по 

воспроизводству 

лесов и 

лесоразведению. 

Знать: биологические 

особенности 

возбудителей 

болезней; группы и 

типы заболеваний 

растений; 

современные 

методы, средства и 

технологии защиты 

растений от 

болезней. 

Уметь: 

проектировать 

систему надзора и 

прогноза очагов 

болезней растений; 

определять и 

диагностировать 

болезни в лесных 

экосистемах. 

Владеть: способами 

фитопатологического 

обследования лесов. 



осуществлением 

лесного надзора 

 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов _108_, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 14 8 

Практические (лабораторные, др.) занятия 28 12 

Самостоятельная работа 66 88 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС 

1 Инфекционные болезни 

растений 
8 14 30 2 4 40 

2 Экология и динамика 

болезней. 
6 14 36 2 8 48 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Инфекционные болезни растений 

Лекции: 

1.1. Введение. Предмет и задачи курса 

– Природа и классификация болезней растений 

– Понятие о болезни растения 

– Классификация болезней растений 

1.2. Грибы, основные возбудители болезней растений 

– Морфология грибов 

– Классификация грибов 

– Классы нисших грибов (хитридиомицеты, оомицеты, зигомицеты) 

1.3. Класс аскомицеты 

– Подкласс голосумчатые 

– Подкласс плодосумчатые 

– Порядок мучнисторосяных грибов 

1.4. Класс базидиомицетов 

– Подкласс холобазидиальные 

– Подкласс гетеробазидиальные 

– Подкласс телеобазидиальные 

 

Лабораторные занятия: 

– Изучение типов болезней в лабораторных условиях. 

– Диагностика болезней растений 



– Размножение грибов. 

– Изучение сумчатых грибов 

– Изучение основных представителей телиобазидиомицетов и деутеромицетов 

 

Самостоятельная работа: 

– Класс несовершенных грибов 

– Причины непаразитарных болезней растений 

– Плесневение семян цветочных растений 

– Мучнистая роса дуба 

– Гниль древесины лиственных пород 

– Ржавчина хвои 

– Полегание сеянцев 

 

Раздел 2. Экология и динамика болезней. 

Лекции: 

2.1. Паразитарные болезни растений 

– Фитопатогенные вирусы, бактерии, микоплазмы 

– Лишайники  

– Цветковые растения - паразиты 

2.2. Экология и динамика болезней лесных насаждений 

– Особенности питания гетеротрофных организмов 

– Развитие инфекционного процесса в растении 

– Развитие болезни в лесном насаждении 

2.3. Методы защиты растений от болезней 

– Лесохозяйственные мероприятия 

– Экологически безопасные методы защиты парковых насаждений. 

– Физико-механические методы борьбы с болезнями леса 

 

Лабораторные занятия: 

– Изучить внешние признаки болезней хвои и возбудителей 

– Изучить внешние признаки болезней плодов, семян и их возбудителей 

– Изучить болезни всходов и сеянцев в питомниках 

– Изучить мучнистые росы и пятнистости 

– Изучить ржавчину и другие болезни листьев 

– Изучить внешние признаки «ведьминых метел» и цветковых паразитов 

– Изучить болезни листьев цветочно- декоративных растений 

 

Самостоятельная работа: 

– Фитогельминты 

– Проблема сохранения лесов вблизи промышленных центров 

– Селекция растений на иммунитет к болезням 

– Средства защиты древесины 

– Иммунитет растений к инфекционным болезням 

– Болезни плодов и семян  

– Болезни всходов и сеянцев 

– Система защитных мероприятий в питомниках 

– Болезни хвои и листьев 

– Влияние загрязнения окружающей среды на развитие функциональных болезней. 

– Некрозные и сосудистые болезни 

– Болезни ветвей и стволов хвойных пород 

– Болезни ветветй и стволов лиственных пород  

– Сосудистые болезни лиственных пород 

– Раковые и другие болезни ветвей и стволов 

– Болезни хвойных и листвен. пород «ведьмины метлы» 

– Цветковые паразиты 

– Система защитных мероприятий 

– Непаразитарные болезни семян 

– Биологический метод борьбы 



– Система мероприятий по защите хвои и листьев от болезней 

– Корневые гнили древесных пород и их возбудители 

– Лесохозяйственные мероприятия направленные на предупреждение развития болезней 

леса 

– Лесопатологические обследования. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Чураков, Б. П. Лесная фитопатология / Б. П. Чураков, И. А. Алексеев, Д. Б. Чураков ; под 

редакцией Б. П. Чураков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 364 с. — ISBN 978-

5-507-47166-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/334007  

2.  Чураков, Б. П. Лесная фитопатология : учебник / Б. П. Чураков, Д. Б. Чураков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1223-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/210812  

3. Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород : учебное пособие / 

И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин ; под общей редакцией И. И. Минкевича. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-4168-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206405  

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород / И. И. Минкевич, Т. 

Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин ; Под ред.: Минкевич И. И.. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2023. — 160 с. — ISBN 978-5-507-45746-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/282473  

2. Пучкова, Е. П. Грибы – возбудители инфекционных болезней растений : учебное пособие / Е. П. 

Пучкова. — Красноярск : КрасГАУ, 2020. — 199 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187205  

3. Черемисинов, М. В. Общая фитопатология : учебное пособие / М. В. Черемисинов. — Киров : 

Вятская ГСХА, 2018. — 30 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/129600  

4. Михалев, Е. В., Основы фитопатологии : учебное пособие / Е. В. Михалев, Л. В. Насонова. — 

Москва : КноРус, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-406-10080-6. — URL: https://book.ru/book/948597 

— Текст : электронный. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи–систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

 

 

https://e.lanbook.com/book/334007
https://e.lanbook.com/book/210812
https://e.lanbook.com/book/206405
https://e.lanbook.com/book/282473
https://e.lanbook.com/book/187205
https://e.lanbook.com/book/129600
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Лесной фитопатология» по направлению 

35.03.01 Лесное дело: 

1.2.13 - лаборатория фитопатологии (для лекций, занятий семинарского типа и самостоя-тельной 

работы) 

Общ. пл. - 66,2кв.м., высота помещ. - 4,15 м 

Посадочных мест – 30 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

 

– 1.3.08 – помещение для самостоятельной работы 

Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, 

Посадочных мест – 10 

Дополнительные стулья - 14 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Неинфекционные болезни растений. 

2. Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими условиями. 

3. Болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными условиями. 

4. Болезни, вызываемые неблагоприятными условиями минерального питания. 

5. Болезни, вызываемые неблагоприятными механическими и химическими 

воздействиями. 

6. Болезни, вызываемые пестицидами, или ятрогенные болезни. 

7. Лучевые болезни. 

8. Сущность и проявление болезни. 

9. Патологический процесс. 

10. Классификация болезней. 

11.Симптомы болезней. 

12.Инфекционные болезни. 

13. Эволюция и типы паразитизма. 

14. Механизмы патогенности. 

15. Бактерии, возбудители болезней растений. 

16. Распространение бактерий и первичные источники инфекции. 

17. Типы бактериозов. 

18. Защита растений от бактериозов. 

19. Актиномицеты. 

20. Вирусы. 

21. Контактно-механическая передача вирусов. 

22. Векторная передача вирусов. 

23. Передача через семена, пыльцу и другими путями. 

24. Первичные источники инфекции. 

25. Симптомы вирусных болезней. 

26. Защита растений от вирусных болезней. 



27. Цветковые растения-паразиты. 

28. Семейство заразиховые. 

29. Семейство повиликовые. 

30. Меры борьбы с заразихой. 

31. Меры борьбы с повиликой. 

32. Растения как источник первичной инфекции. 

33. Посадочный материал – источник первичной инфекции 

34. Почва и другие источники инфекции 

35. Распространение болезней воздушным путем (анемохория). 

36. Распространение с водой (гидрохория). 

37. Зоохорный перенос возбудителей болезней. 

38. Распространение болезней при участии человека (антропохория). 

39. Заражение растений. 

40. Инкубационный период. 

41. Проявление и дальнейшее развитие болезни. 

 

1. Грибы – взбудители болезней растений. 

2. Грибница и ее видоизменения. 

3. Размножение грибов (вегетативное). 

4. Размножение грибов (репродуктивное). 

5. Циклы развития грибов. 

6. Распространение фитопатогенных грибов. 

7. Паразитическая специализация грибов. 

8. Класс Плазмодиофоромицеты. 

9. Класс Хитридиомицеты. 

10. Класс Оомицеты. 

11. Класс Оомицеты (порядок переноспоровые). 

12. Основные болезни вызываемые оомицетами. 

13. Класс Зигомицеты. 

14. Класс Зигомицеты (порядок Мукоровые). 

15. Класс Аскомицеты. 

16. Класс Аскомицеты (подкласс голосумчатые). 

17. Класс Аскомицеты (подкласс плодосумчатые). 

18. Класс Аскомицеты (порядок мучнисторосяные). 

19. Класс Аскомицеты (группа порядков дискомицеты). 

20. Класс базидиомицеты. 

21. Класс базидиомицеты (порядок головневые). 

22. Класс базидиомицеты (порядок ржавчинные). 

23. Класс дейтеромицеты или несовершенные грибы. 

24. Класс дейтеромицеты (порядок гифомицеты). 

25. Класс дейтеромицеты (порядок сферопсидальные или пикнидиальные). 

 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

Понятие о болезни растений? 

а) нарушение нормального обмена веществ, клеток под влиянием фитопатогена 

б) нарушение нормального обмена веществ, клеток под влиянием неблагоприятных условий 

в) нарушение нормального обмена веществ, клеток органов и целого растения под влиянием 

фитопатогена 

г) нарушение нормального обмена веществ, клеток, органов и целого растения под влиянием 

фитопатогена или неблагоприятных условий 

 

Возбудители паразитарных болезней? 

а) грибы, бактерии, вирусы 

б) патогенные организмы 

в) микоплазмы и цветковые растения – паразиты 

г) лишайники, нематоды 



 

Какой тип болезни вызывает отмирание растения или отдельных его органов на корню? 

а) увядание 

б) гниль 

в) мумификация 

г) альбикация 

 

Какие роды относятся к неподвижным бактериям без жгутиков? 

а) пектобактериум 

б) евриния 

в) соринебактериум 

г) псевдомонас 

 

Какой тип болезни вызывает полное или частичное разрушение отдельных органов растений? 

а) налёты 

б) мозайка 

в) фасциация 

г) некроз 

 

Пожелтение ткани вызывается недостатком в почве? 

а) фосфора 

б) калия 

в) магния 

г) калия и фосфора 

 

Какие группы лишайников растут на земле и деревьях? 

а) кустистые 

б) листоватые 

в) кустистые и накипные 

г) накипные 

 

Какие типы болезней характерны бактериозам? 

а) гнили и увядания 

б) мозаика и пятнистости 

в) желтуха розеточность 

г) налёты и увядания 

 

Какой тип болезни вызывает изменения формы пораженных органов растений? 

а) пролификация 

б) наросты 

в) галлы 

г) налёты 

 

К цветковым растениям – полупаразитам относится? 

а) заразиха 

б) повилика 

в) омела 

г) петров крест 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине   

Направление 

воспитательно

й работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательно

й работы) 

Наименов

ание 

категории 

(группы) 

компетен

ций 

Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

 Самоорга

низация и 

саморазви

тие (в том 

числе 

здоровьес

бережени

е) 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраива

ть и 

реализовы

вать 

траектори

ю 

саморазвит

ия на 

основе 

принципов 

образован

ия в 

течение 

всей 

жизни. 

УК-6.1. 

Использует 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей. 

Знает: инструменты, методы и 

основные приемы 

эффективного управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении 

поставленных целей; основы 

планирования 

профессиональной траектории 

с учетом особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности и 

требований рынка 

Развитие 

личности и 

профессиональ

ная 

ориентация: 

- 

формирование 

исследователь

ского и 

критического 

мышления, 

мотивации к 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

- организация 

работы с 

первокурсника

ми по 

вопросам 

адаптации 

студентов 

- 

формирование 

у студентов 

мотивации к 

профессиональ

ной 

деятельности, 

стремления к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Умеет: эффективно 

планировать и 

контролировать собственное 

время. 

Владеет: методами 

управления собственным 

временем. 

 

  

УК-6.2. 

Определяет 

задачи 

саморазвития и 

профессиональ

ного роста, 

распределяет 

их на долго-, 

средне- и 

краткосрочные 

с обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для 

их выполнения. 

Знает: основные приемы 

профессионального и 

личностного саморазвития; 

свои личностные особенности 

и возможности в контексте 

самообразования; основные 

методики самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умеет: использовать методы 

саморегуляции, саморазвития 

и самообучения; определять 

задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

Владеет методиками 

саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни; навыками 

выявления стимулов для 



саморазвития. 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 180, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 34 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 52 8 

Самостоятельная работа 94 168 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

Экзамен 
Экзамен 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС 

 Раздел 1. Особенности 

вузовского обучения и 

требования к самостоятельной 

работе студентов 

   

2 

2 32 

 Тема 1. Самостоятельная работа 

студентов в системе высшего 

образования. 

2 2 2 

 Тема 2. Самостоятельная работа 

студентов в Горском ГАУ 
2 2 2 

 Раздел 2. Научная организация 

труда студента и управление 

временем в ходе выполнения 

самостоятельной работы 

   

 Тема 3. Понятие научной 

организации труда 
2 2 4 

 Тема 4. Планирование затрат 

учебного времени 
4 4 8 

 Раздел 3. Психические 

процессы и управление ими в 

ходе самостоятельной работы 

   

2 36 

 Тема 5. Внимание – 

интеллектуальная особенность 

студента 

2 2 8 

 Тема 6. Память – 

интеллектуальная особенность 

студента 

2 2 8 

 Тема 7. Мышление – 

интеллектуальная особенность 
2 2 8 



студента 

 Раздел 4. Самостоятельная 

работа студента в учебное 

время 

   

2 32 
 Тема 8. Методика активного 

слушания 
2 4 4 

 Тема 9. Методы работы с текстом 4 8 12 

 Раздел 5. Научно-исследова-

тельская деятельность 

студента как высшая форма 

самостоятельной работы 

   

2 2 

54 

 Тема 10. Цели и принципы, виды 

и формы научно-исследователь-

ской деятельности студента 

2 4 4 

 Тема 11. Организация работы 

студентов с учебной и научной 

литературой 

2 4 8 

 Тема 12. Написание конспекта 

первоисточника (статьи, 

монографии, учебника книги и 

пр.) 

4 8 12 

 Тема 13. Методы написания 

письменных работ 
2 4 4 

 Раздел 6. Самостоятельная 

работа студента во внеучебное 

время. 

   

16 
 Тема 14. Методы организации 

самостоятельной работы во 

внеучебное время. 

2 4 10 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Особенности вузовского обучения и требования к 

самостоятельной работе студентов. 

Тема 1. Самостоятельная работа студентов в системе высшего образования.  

Лекционный материал. Цели и задачи дисциплины. Виды самостоятельной 

работы студентов вуза. Элементы системы высшего образования. Законы и 

нормативные документы, регулирующие деятельность вузов. Структура высшего 

учебного заведения. 

Практические занятия. Высшее образование в России (семинар). 

Задания для самостоятельной работы. Составить мини-каталог статей 

журнала «Высшее образование в России» за последние 10 лет, затрагивающих 

проблемы организации самостоятельной работы студентов. 

 

Тема 2. Самостоятельная работа студентов в Горском ГАУ.  

Лекционный материал. Структура Горского ГАУ. Элементы учебного 

процесса. Образовательная программа. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Практические занятия. Знакомство с системами ЭИОС вуза. Регистрация и 

составление портфолио (практическое занятие). 

Задания для самостоятельной работы. Составить рекомендации студенту по 

усвоению правил, соблюдение которых позволит сделать учение более успешным и 

эффективным. Выделить и записать основные направления самостоятельной работы 

студентов на агрономическом факультете Горского ГАУ. Выписать из ФГОС ВО 



требования к выпускнику по направлению подготовки. 

 

Раздел 2. Научная организация труда студента и управление временем в 

ходе выполнения самостоятельной работы 

Тема 3. Понятие научной организации труда.  

Лекционный материал. Основные теоретические подходы к проблеме. Роль 

научной организации труда в профессиональном становлении специалистов. Основная 

составляющая научной организации труда. Организованность как личностное 

качество. 

Практические занятия. Организация самостоятельной работы студента как 

основное условие эффективной учебной деятельности (семинар). 

Задания для самостоятельной работы. Написать рефераты на темы: 

«Основные теоретические подходы к проблеме НОТ», «Особенности вузовского 

обучения и требования к самостоятельной работе студентов», «Роль НОТ в 

профессиональном становлении специалистов», «Условия формирования 

организованности, как личностного качества в вузе». 

 

Тема 4. Планирование затрат учебного времени.  

Лекционный материал. Взаимосвязь жизненных целей и планирования 

учебного труда. Понятие технологии личной работы. Основные средства организации 

работы. Концепция «Тайм менеджер», ее достоинства и недостатки. Время как 

уникальный ресурс. Требования к разработке режима дня. Необходимость учета 

времени. Индивидуальный стиль деятельности как следствие принципов 

использования рабочего времени. Управление собой как основа эффективного 

планирования учебного времени. 

Практические занятия. Планирование затрат учебного времени (семинар). 

Индивидуальный режим дня (практическое занятие). 

Задания для самостоятельной работы. Зафиксировать затраты времени на: 

сон, еду, гигиену, прогулки, аудиторные занятия, общественную работу, спорт, 

собрания, конспектирование, зрелища: кино, театр, чтение, работу за компьютером, 

общение, транспорт, праздники, болезнь в течение недели, месяца (сплошная 

фиксация, избирательная фиксация). 

 

Раздел 3. Психические процессы и управление ими в ходе самостоятельной 

работы. 

Тема 5. Внимание – интеллектуальная особенность студента.  

Лекционный материал. Интеллектуальные особенности студента. Виды внимания. 

Свойства внимания. Диагностика внимания. 

Практические занятия. Развитие внимания (практическое занятие). 

Задания для самостоятельной работы. Выполнить проверку своего внимания. 

Разработать алгоритм улучшения внимания. 

 

Тема 6. Память – интеллектуальная особенность студента.  

Лекционный материал. Типы памяти. Процессы памяти. Приемы запоминания. 

Диагностика памяти. 

Практические занятия. Развитие памяти (практическое занятие). 

Задания для самостоятельной работы. Выполнить проверку своей 

кратковременной памяти. Разработать алгоритм улучшения памяти 

 

Тема 7. Мышление - интеллектуальная особенность студента.  

Лекционный материал. Общее понятие о мышлении. Основные виды 

мышления и их особенности. Основные формы мышления. Индивидуальные 

особенности в мышлении. 



Практические занятия. Мышление – интеллектуальная особенность студента 

(семинар). 

Задания для самостоятельной работы. Написать реферат на тему: 

«Индивидуальные особенности в мышлении». 

 

Раздел 4. Самостоятельная работа студента в учебное время. 

Тема 8. Методика активного слушания.  

Лекционный материал. Правила активного слушания. Основные типы 

слушателей. Характеристика нерефлексивного слушания. Выяснение как прием 

активного слушания. Умение задавать вопросы. Резюмирование как подведение 

итогов. 

Практические занятия. Методика активного слушания (семинар). Методика 

активного слушания (ролевая игра). 

Задания для самостоятельной работы. Подготовить материал к ролевой 

игре «Тактики активного слушания». 

 

Тема 9. Методы работы с текстом.  

Лекционный материал. Основные методы работы с текстом. Основные типы 

чтения. Недостатки традиционных методов чтения. Продуктивность чтения и 

внимания. Скорочтение как наука. Требования к конспектированию учебного 

материала. Использование структурно-логических схем, опорных сигналов, 

опорных конспектов. 

Практические занятия. Методы работы с текстом (практические занятия, 

разбор конкретных ситуаций). Методы конспектирования (практические занятия, 

разбор конкретных ситуаций). 

Задания для самостоятельной работы. Выявить свои основные недостатки 

традиционного метода чтения. Определить основной алгоритм чтения. Определить, 

в каких ситуациях используется: просмотровое чтение; изучающее чтение; 

ознакомительное чтение.  

Задания для самостоятельной работы. Прочитать статью, на основе ее 

материала составить простой и сложный план. Сделать выписки из данной статьи 

сквозным и обобщающим способом. Составить основные, простые и сложные 

тезисы данной статьи. Выполнить конспект статьи. 

 

Раздел 5. Научно – исследовательская деятельность студента как 

высшая форма самостоятельной работы. 

Тема 10. Цели и принципы, виды и формы научно – исследовательской 

деятельности студента.  

Лекционный материал. Цели научно-исследовательской деятельности. 

Принципы научно-исследовательской деятельности. Виды и формы научно-
исследовательской деятельности. Возможности вуза по развитию НИР студентов. 

Практические занятия. Цели и принципы, виды и формы научно-

исследовательской деятельности студента (семинар). Возможности вуза по 

развитию научно-исследовательской деятельности студентов (семинар). 

Задания для самостоятельной работы. Написать рефераты на темы: 

значение научно-исследовательской работы студентов в вузе; виды научно-
исследовательской деятельности студентов в вузе. 

 

Тема 11. Организация работы студентов с учебной и научной литературой.  

Лекционный материал. Виды учебной литературы. Виды научной 

литературы. Справочно-информационная литература. Способы поиска и подбора 

литературы для учебной и научной деятельности. Виды библиографических 

указателей, библиотечных каталогов. 



Практические занятия. Способы поиска и подбора литературы для учебной 

и научной деятельности (практическое занятие). Составление библиографического 

списка (практическое занятие). 

Задания для самостоятельной работы. Подготовить презентацию учебной 

книги, бланки заявок 

 

Тема 12. Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 
учебника книги и  пр.).  

Лекционный материал. Составление опорного конспекта. Составление 

глоссария. Составление сводных таблиц по теме. Составление схем, иллюстраций, 
графиков, диаграмм. Создание материалов- презентаций. 

Практические занятия. Написание конспекта первоисточника (семинар) 

Практическое занятие 20. Составление таблиц по теме в компьютерных 

программах (практическое занятие). Составление схем, иллюстраций (рисунков), 

графиков, диаграмм (практическое занятие). Создание материалов-презентаций 

(практическое занятие). 

Задания для самостоятельной работы. Выписать требования к 

конспектированию учебного материала. Написать конспект первоисточника (статьи, 

монографии, учебника книги и пр.). Использовать структурно-логическую схему, 

или опорные сигналы в созданных опорных конспектах. 

 

Тема 13. Методы написания письменных работ.  

Лекционный материал. Основные формы письменных работ в вузе. 

Основные требования к написанию, общее и разное. Реферат. Курсовая работа. 

Выпускная квалификационная работа. 

Практические занятия. Основные формы письменных работ в вузе 

(семинар). Методы написания реферата (практическое занятие). Методы написания 

курсовой работы (практическое занятие). Методы написания выпускной 

квалификационной работы (практическое занятие). 

Задания для самостоятельной работы. Выписать специальные требования 

по составлению и оформлению курсовой работы. Выписать специальные 

требования по составлению и оформлению выпускной квалификационной работы. 

Выписать требования к оформлению списка литературы курсовой работы и ВКР. 

Составить таблицу слов и выражений, необходимых для использования в 

письменных работах устных выступлениях студентов. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа студента во внеучебное время. 

Тема 14. Методы организации самостоятельной работы во внеучебное время.  

Лекционный материал. Понятие внеучебного времени. Организация досуга 

студента через участие в творческой деятельности. Возможности вуза по развитию 

творческой инициативы студентов. 

Практические занятия. Самостоятельная работа студента и внеучебное 

время (семинар). Самостоятельная работа студента (учебно-теоретическая 

конференция). 

Задания для самостоятельной работы. Принять участие в одном из 

неучебных видов деятельности (общественном, культурно- массовом, спортивном и 

т.д.) 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



1.  Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы : учебное пособие / Е. Д. 

Жукова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 183 с. — ISBN 978-5-9765-2925-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92911. 

2.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов : учебно-методическое пособие / Р. Г. Айрапетов, П. Ю. Иванов, Ж. Г. Попкова 

[и др.]. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 73 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144774. 

3. Лимонова, О. О. Основы психологии : учебно-методическое пособие / О. О. 

Лимонова. — Ставрополь : СтГАУ, 2019. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245780. 

4. Бурко, Н. В. Психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бурко, М. В. 

Орехова, Н. И. Шитакова. — Орел : ОрелГАУ, 2021. — 126 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/213554. 

Поляруш, А. А. Педагогика и самообразование1 : методические указания / А. А. 

Поляруш. — Красноярск : КрасГАУ, 2022. — 26 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/298889. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Денисова, Е. А. Организация самостоятельной работы студентов : учебное 

пособие / Е. А. Денисова, Э. Ф. Николаева, С. Ю. Николаева. — Тольятти : ТГУ, 2016. — 

78 с. — ISBN 978-5-8259-0987-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139682. 

2.  Ильина, Т. Ю. Способы организации самостоятельной работы студентов 

в современном информационном пространстве : монография / Т. Ю. Ильина, А. Ю. 

Исаева, О. В. Филимонова. — Тула : ТулГУ, 2022. — 216 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/264035. 

3. Растениеводство : методические рекомендации / составители С. В. Болнова, Ю. 

В. Панкратов. — пос. Караваево : КГСХА, 2022. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/328682. 

4. Сапукова, А. Ч. Плодоводство : учебно-методическое пособие / А. Ч. Сапукова, 

А. А. Магомедова, С. М. Мурсалов. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 

2019. — 188 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130654. 

5. Актуальные проблемы образования и общества : сборник научных трудов. — 

Ярославль : Ярославская ГСХА, 2020. — 223 с. — ISBN 978-5-98914-231-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book /250946. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

4. Oracle VM VirtualBox 6 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

https://e.lanbook.com/book/92911.
https://e.lanbook.com/book/144774.
https://e.lanbook.com/book/245780.
https://e.lanbook.com/book/213554.
https://e.lanbook.com/book/298889.
https://e.lanbook.com/book/139682.
https://e.lanbook.com/book/264035.
https://e.lanbook.com/book/328682.
https://e.lanbook.com/book/130654.
https://e.lanbook.com/book%20/250946.


 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи – систем» 

http://support.open4u.ru. 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru.  

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru.  

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ).  http://нэб.рф. 

5. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 

6. Русская виртуальная библиотека. https://rvb.ru/about/general.html. 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Помещение №1.2.12 - конференц-зал (для интерактивных лекций и занятий 

семинарского типа) 

Общ. пл. - 111,6 кв.м., высота помещ. - 4,3 м,  

Посадочных мест – 51 

Доска настенная - 2 

Рабочее место преподавателя (президиум)  

Проектор EPSON 

Проекционный экран 

Кафедра с Мультимедийной системой с подкл. к Интернет и ЭИОС Мониторы - 4 

шт. 

Микрофоны - 10 шт. Акустические колонки - 6 шт. Видеокамеры - 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.; 

 

Помещение №1.1.03 - помещение для самостоятельной работы 

Посадочных мест –11  

Дополнительные стулья - 7 

Доска настенная 

Компьютеры - 7, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.   

 

Помещение №1.3.08 - помещение для занятий семинарского типа и 

самостоятельной работы 

Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м,  

Посадочных мест – 10 

Дополнительные стулья - 14  

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Виды самостоятельной работы студентов вуза. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://rvb.ru/about/general.html


2. Элементы системы высшего образования. 

3. Структура высшего учебного заведения 

4. Элементы учебного процесса в Горском ГАУ. 

5. Элементы образовательной программы. 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

7. Основные теоретические подходы к проблеме НОТ. 

8. Роль научной организации труда в профессиональном становлении специали- 

9. Основная составляющая научной организации труда. 

10. Взаимосвязь жизненных целей и планирования учебного труда. 

11. Понятие технологии личной работы. 

12. Основные средства организации работы. 

13. Концепция «Тайм менеджер», ее достоинства и недостатки. 

14. Время как уникальный ресурс. Необходимость учета времени. 

15. Требования к разработке режима дня. 

16. Индивидуальный стиль деятельности как следствие принципов использования 

рабочего времени. 

17. Управление собой как основа эффективного планирования учебного времени. 

18. Интеллектуальные особенности студента. 

19. Виды внимания. 

20. Свойства внимания. 

21. Диагностика внимания. 

22. Типы памяти. Процессы памяти. 

23. Приемы запоминания. Диагностика памяти. 

24. Общее понятие о мышлении. 

25. Основные виды мышления и их особенности. 

26. Основные формы мышления. 

27. Индивидуальные особенности в мышлении. 

 

6.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Самостоятельная работа студентов в системе высшего образования. 

2. Самостоятельная работа студентов в Горском ГАУ. 

3. Понятие научной организации труда. 

4. Планирование затрат учебного времени. 

5. Внимание – интеллектуальная особенность студента. 

6. Память – интеллектуальная особенность студента. 

7. Мышление - интеллектуальная особенность студента. 

8. Правила активного слушания. 

9. Основные типы слушателей. 

10. Характеристика нерефлексивного слушания. 

11. Выяснение как прием активного слушания. Умение задавать вопросы. 

12. Резюмирование как подведение итогов. 

13. Основные методы работы с текстом. 

14. Основные типы чтения. 

15. Недостатки традиционных методов чтения. 

16. Продуктивность чтения и внимания. 

17. Скорочтение как наука. 

18. Требования к конспектированию учебного материала. 

19. Использование структурно-логических схем, опорных сигналов, опорных 

конспектов. 

20. Цели научно-исследовательской деятельности. 

21. Принципы научно-исследовательской деятельности. 

22. Виды и формы научно-исследовательской деятельности. 



23. Возможности вуза по развитию научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

24. Виды учебной литературы. 

25. Виды научной литературы. 

26. Справочно-информационная литература. 

27. Способы поиска и подбора литературы для учебной и научной деятельности. 

28. Виды библиографических указателей, библиотечных каталогов. 

29. Составление опорного конспекта. 

30. Составление глоссария. 

31. Составление сводных таблиц по теме. 

32. Составление схем, иллюстраций , графиков, диаграмм. 

33. Создание материалов-презентаций. 

34. Основные формы письменных работ в вузе. 

35. Основные требования к написанию, общее и разное. 

36. Реферат. 

37. Курсовая работа. 

38. Выпускная квалификационная работа. 

39. Понятие внеучебного времени. 

40. Организация досуга студента через участие в творческой деятельности. 

41. Возможности вуза по развитию творческой инициативы студентов. 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

 1. Установите соответствие между задачами и целями самостоя- тельной работы 

студентов 

 

• стимулирование самообразования и самовоспитания 

• расширение и углубление теоретических знаний 

• развитие исследовательских умений 

• развитие познавательных способностей студентов 

• развитие исследовательских умений 

• формирование общеучебных и профессиональных умений и навыков 

• закрепление практических умений студентов 

 

 2. Что не является функцией самостоятельной работы студентов? 

 

• информационно-познавательная 

• развивающая 

• информационно-обучающая 

• воспитывающая 

• стимулирующая 

• оценивающая 

 

 3. Какая функция самостоятельной работы студентов формирует личностно-

профессиональные качества специалиста? 

 

• информационно-познавательная 

• развивающая 

• информационно-обучающая 

• воспитывающая 

• стимулирующая 



• оценивающая 

 

 4. Какая функция самостоятельной работы студентов формирует мотивы 

самообразования? 

 

• информационно-познавательная 

• развивающая 

• информационно-обучающая 

• воспитывающая 

• стимулирующая 

• оценивающая 

 

 5. Выберите основные формы организации самостоятельной работы студентов 

 

• курсовые проекты 

• рефераты 

• научно-исследовательские работы 

• семестровые задания 

• курсовые работы 

• доклады 

 

 6. Что не является видом систематизированной записи прочитанного? 

 

• рецензирование 

• планирование 

• цитирование 

• тезирование 

• конспектирование 

• аннотирование 

  

 7. Воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического 

материала. 

 

• рецензирование 

• планирование 

• цитирование 

• тезирование 

• конспектирование 

• аннотирование 

 

 8. Последовательное и краткое изложение содержания прочитанного. 

 

• рецензирование 

• планирование 

• цитирование 

• тезирование 

• конспектирование 

• аннотирование 

  



 9. Какой вид самостоятельной работы включает самоучители и обучающие 

программы? 

 

• работа с книжными источниками 

• работа с электронными источниками 

• работа в сети Интернет 

• решение типовых и комплексных заданий 

• работа над проектами 

• подготовка докладов 

 

 10. Какой вид самостоятельной работы включает учебники и задачники? 

 

• работа с книжными источниками 

• работа с электронными источниками 

• работа в сети Интернет 

• решение типовых и комплексных заданий 

• работа над проектами 

• подготовка докладов 

  

 11. Что не является этапом процесса организации самостоятельной работы 

студентов? 

 

• подготовительный 

• текущий 

• рубежный 

• заключительный 

• основной 

 

 12. Какой из этапов процесса организации самостоятельной работы студентов 

включает фиксирование результатов, реализацию программы, а также самоорганизацию 

процесса работы? 

 

• подготовительный 

• текущий 

• рубежный 

• заключительный 

• основной 

 

 13. Какой из этапов процесса организации самостоятельной работы студентов 

включает подготовку оборудования, составление программы и определе- ние целей? 

 

• подготовительный 

• текущий 

• рубежный 

• заключительный 

• основной 

  

 14. Что не относится к формам контроля и обучения при управле- нии 

самостоятельной работы студентов? 



 

• рубежный контроль 

• консультации 

• следящий контроль 

• итоговый контроль 

• текущий контроль 

 

 15. Какой вид контроля проводится в форме собеседования, контрольных работ, 

тестов? 

 

• рубежный контроль 

• консультации 

• следящий контроль 

• итоговый контроль 

• текущий контроль 

 

 16. Какой вид контроля осуществляется через систему зачетов и экзаменов? 

 

• рубежный контроль 

• консультации 

• следящий контроль 

• итоговый контроль 

• текущий контроль 

  

 17. Какого вида самостоятельной работы не существует? 

 

• аудиторная 

• внеаудиторная 

• домашняя 

 

 18. При каком виде самостоятельной работы осуществляется научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая при руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия? 

 

• аудиторная 

• внеаудиторная 

• домашняя 

 

 19. При каком виде самостоятельной работы осуществляется планируемая учебная, 

учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия? 

 

• аудиторная 

• внеаудиторная 

• домашняя 

  

 20. Какой период процесса самоорганизации учебной деятельности нацелен на 

выработку у студентов навыков продуктивной деятельности и творческого мышления? 

 



• фундаментальный 

• специальный 

• период обучения 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Производстве

нно-

технологическ

ая 

ПК-2. Способен 

понимать важность 

организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования 

лесов для 

удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

ПК-2.2. Владеет 

знаниями об 

особенностях 

пользования и 

организации 

отдельных видов 

использования лесов 

Знает специфику 

сельского туризма как 

отдельном виде 

использования 

лесных ресурсов для 

организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов 

для удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

Умеет осуществлять 

поиск, сбор и 

структурирование 

необходимой 

информации для 

организации 

сельского туризма как 

дополнительного 

ресурса для 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов 

для удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

Владеет навыками 

организации 

туристской 

деятельности на 

уровне объектов 

лесного хозяйства, 

разрабатывать 

туристские маршруты 

для целей сельского 

туризма 

 

 



 

 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 14 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 14 8 

Самостоятельная работа 44 60 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

СРС Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

СРС 

 Раздел 1. Содержание сельского туризма: природа и особенности. 

 Тема 1. Введение. 

Сельский туризм как 

дополнительный ресурс 

для эффективного 

использования 

земельных ресурсов 

2 2 

8 2 2 12 

 Тема 2. Ресурсы 

сельского туризма и его 

функции 

2 2 

 Раздел 2. Модели организации сельского туризма в разных странах и регионах 

 Тема 3.  Стратегии  

развития сельского  

туризма в странах мира.. 

2 2 

12 2 2 20 

 Тема 4. Развитие и 

продвижение сельского 

туризма в России 

2 2 

 Тема 5. Формирование 

рынка сельского туризма 

в РСО- Алания 

2 2 

 Раздел 3. Организация сельского туризма  

 Тема 6. Компоненты 

предложения сельского 

туризма 

2 2 24 - 2 28 



 Тема 7. Межличностные 

аспекты взаимодействия 

при обслуживании 

отдыхающих 

2 2 2 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Содержание сельского туризма: природа и особенности.  

Тема 1. Введение. Сельский туризм как дополнительный ресурс для эффективного 

использования земельных ресурсов  

Лекционный материал. Цели и задачи дисциплины. Введение в сельский туризм. 

Основные понятия сельского туризма. Формы организации сельского туризма. 

Взаимосвязь сельского туризма и сельского хозяйства.  

Практическое занятие. Взаимосвязь сельского туризма и лесного хозяйства 

(семинар). 

Задание для самостоятельной работы. Сельский туризм как форма рекреации 

Изучение отдельных теоретических тем (вопросов), проработка курса лекций, литературы. 

 

 

Тема 2. Ресурсы сельского туризма и его функции.  

Лекционный материал. Оценка ресурсного потенциала сельского туризма. 

Эстетическая привлекательность ландшафтов. Основные факторы развития сельского 

туризма. Основные функции сельского туризма. 

Практическое занятие. Оценка ресурсного потенциала сельского туризма 

(семинар). 

Задание для самостоятельной работы. Ресурсы сельского туризма и его функции. 

Изучение отдельных теоретических тем (вопросов), проработка курса лекций, литературы. 

 

Раздел 2. Модели организации сельского туризма в разных странах и 

регионах.  

Тема 3. Стратегии развития сельского туризма в странах мира.  

Лекционный материал. Стратегии развития сельского туризма в США, Европе, 

странах СНГ. Основные модели сельского туризма за рубежом. Основные объекты 

проживания сельских туристов.  

Практическое занятие. Состояние сельского туризма в зарубежных странах 

(семинар). 

Задание для самостоятельной работы. Подготовить реферат на одну из тем. 

Сельский туризм в США. Сельский туризм в Великобритании. Сельский туризм в 

современном Китае. Развитие туризма в Японии. Сельский туризм в Польше. Опыт 

развития сельского туризма в Венгрии. Сельский туризм в Германии. 

 

Тема 4. Развитие и продвижение сельского туризма в России.  

Лекционный материал. Состояние сельского туризма в России. Средние и 

долгосрочные цели и задачи развития сельского туризма в России. Подготовка 

квалифицированных кадров в сельском туризме в России. Осведомленность и 

туристическая информация в сельском туризме. 

Практическое занятие. Состояние сельского туризма в России (семинар).  

Задание для самостоятельной работы. Изучение состояния агро- и этнотуризма в 

регионах Северного Кавказа и Закавказья. 

 

Тема 5. Формирование рынка сельского туризма в РСО-Алания.  



Лекционный материал. Анализ существующего положения сельского туризма в 

РСО-Алания. Проблемы развития сельского туризма в РСО-Алания. Основные 

регулирующие органы в сельском туризме. 

Практическое занятие. Состояние и перспективы развития сельского туризма 

РСО-Алания (семинар). 

Задание для самостоятельной работы. Изучение состояния агро- и этнотуризма в 

горной и равнинной зонах Северной и Южной Осетии. 

 

Раздел 3. Организация сельского туризма.  

Тема 6. Компоненты предложения сельского туризма.  

Лекционный материал. Предложение в сельском туризме. Размещение в сельской 

местности и питание. Развлечения. Транспорт в сельском туризме. Инфраструктура в 

сельском туризме. Туристский продукт и пакет услуг. Обустройство сельской усадьбы с 

учетом требований пожарной, санитарной и экологической безопасности. 

 Практическое занятие. Обустройство сельской усадьбы с учетом требований 

пожарной, санитарной и экологической безопасности (практическое занятие).  

Задание для самостоятельной работы. Туристский продукт и пакет услуг 

(проработка темы). 

 

Тема 7. Межличностные аспекты взаимодействия при обслуживании отдыхающих.  

Лекционный материал. Основы эффективного делового взаимодействия. 

Выявление потребностей клиентов и создание атмосферы доверия в процессе 

обслуживания. Основы этикета при обслуживании в гостевых домах. Оздоровительные 

методики и оказание скорой и неотложной медицинской помощи в условиях сельских 

гостевых домов. Разработка проектов организации сельского туризма в районе, 

населенном пункте. 

Практическое занятие. Разработка проектов организации сельского туризма на 

территории лесничества (практическое занятие). 

Задание для самостоятельной работы.  Разработка проекта организации сельского 

туризма в фермерском хозяйстве. Подготовка презентации. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лебедько, Е. Я. Сельский туризм : учебное пособие для вузов / Е. Я. Лебедько, Е. 

Н. Кислова, В. Е. Ториков ; Под общ. ред проф. Е. Я. Лебедько. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-9486-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195507. 

2. Учебно-методическое пособие курса «Сельский туризм» : учебно-методическое 

пособие / составитель Н. Д. Алексеева. — Тольятти : ПВГУС, 2017. — 52 с. — ISBN 978-

5-9581-0377-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/250004. 

3. Сельский туризм : методические рекомендации / Э. Г. Имескенова, И. Г. 

Сангадиева, О. Л. Брянская [и др.]. — Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 

2021. — 73 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/226118. 

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

https://e.lanbook.com/book/195507
https://e.lanbook.com/book/250004
https://e.lanbook.com/book/226118


1. Здоров, М. А. Агротуризм России: изменение экспортной специализации : 

монография / М. А. Здоров, В. М. Куранов. — Москва : Проспект, 2019. — 127 с. — ISBN 

978-5-392-24140-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/150992. 

2. Чудновский, А.Д.. Туризм в сельской местности : Научно-популярное издание / 

А.Д. Чудновский — Москва : КноРус, 2013. — 465 с. — ISBN 978-5-406-03556-6. — URL: 

https://book.ru/book/920365. 

3. Жукова, М.А.. Развитие сельского туризма в России : Научно-популярное 

издание / М.А. Жукова, А.Д. Чудновский, М.А. Боков, С.А. Нефедкина — Москва : 

КноРус, 2013. — 155 с. — ISBN 978-5-406-03557-3-R-2016. — URL: 

https://book.ru/book/920366. 

4. Усынина, Л.Э. Агротуризм в России: Проблемы и перспективы развития / Л.Э. 

Усынина // Перспективы развития строительного комплекса. — 2017. — № 1. — С. 262-

265. — ISSN 2310-2314. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302515. 

5. Миловидов, В.С. Условия и перспективы развития агротуризма в Российской 

Федерации / В.С. Миловидов, К.С. Табуреткин // Известия Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета. — 2015. — № Спецвыпуск. — С. 121-124. — 

ISSN 2078-1318. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300112. 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru.  

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru.  

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru.  

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ).  http://нэб.рф 

5. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

6. Русская виртуальная библиотека. https://rvb.ru/about/general.html.  

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Помещение №1.2.12 - конференц-зал (для интерактивных лекций и занятий 

семинарского типа) 

Общ. пл. - 111,6 кв.м., высота помещ. - 4,3 м, посадочных мест – 51 

Доска настенная - 2 

Рабочее место преподавателя (президиум)  

Проектор EPSON, проекционный экран 

Кафедра с Мультимедийной системой с подключенной к Интернет и ЭИОС  

Мониторы - 4 шт. 

https://e.lanbook.com/book/150992
https://book.ru/book/920365
https://book.ru/book/920366
https://e.lanbook.com/journal/issue/302515
https://e.lanbook.com/journal/issue/300112
http://support.open4u.ru/
www.book.ru.%20
www.e.lanbook.ru.%20
http://нэб.рф/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://rvb.ru/about/general.html.


Микрофоны - 10 шт.  

Акустические колонки - 6 шт.  

Видеокамеры - 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.; 

 

Помещение №1.2.08 – музей геологии и почвоведения (для занятий 

семинарского типа и самостоятельной работы) 

Общ. пл. - 108,2 кв.м., высота помещ. - 4,5 м,  

Образцы минералов и горных пород. 

Образцы (монолиты) почв природных зон.  

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

 

Помещение №1.3.08 - помещение для самостоятельной работы 

Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных мест – 10 

Дополнительные стулья - 14  

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Компьютеры - 10, с подключенных к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Определение сельского туризма. 

2. Основные понятия сельского туризма. 

3. Формы организации сельского туризма. 

4. Взаимосвязь сельского туризма и сельского хозяйства. 

5. Оценка ресурсного потенциала сельского туризма. 

6. Эстетическая привлекательность ландшафтов. 

7. Основные факторы развития сельского туризма. 

8. Основные функции сельского туризма. 

9. Основные модели сельского туризма за рубежом. 

10. Основные объекты проживания сельских туристов. 

11. Состояние сельского туризма в России. 

12. Средние и долгосрочные цели и задачи развития сельского туризма в России  

13. Подготовка квалифицированных кадров в сельском туризме в России. 

14. Осведомленность и туристическая информация в сельском туризме. 

15. Анализ существующего положения сельского туризма в РСО-Алания 

16. Проблемы развития сельского туризма в РСО-Алания 

17. Основные регулирующие органы в сельском туризме 

18. Предложение в сельском туризме. 

19. Размещение в сельской местности. 

20. Организация питания в сельском доме. 

21. Организация досуга сельских туристов. 

22. Транспорт в сельском туризме. 

23. Инфраструктура в сельском туризме. 

24. Основы эффективного делового взаимодействия 

25. Выявление потребностей клиентов. 

26. Создание атмосферы доверия в процессе обслуживания. 

27. Приемы преодоления возражений и конфликтных ситуаций. 

28. Основы этикета при обслуживании в гостевых домах. 



29. Оздоровительные методики и оказание скорой и неотложной медицинской по- 

мощи в условиях сельских гостевых домов. 

30. Нормативно-правовая база в сфере сельского туризма. 

31. Психология агротуриста и возможности формирования турпродукта 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы 

 

1. Возможна ли индивидуализация туристических услуг в агротуризме: 

Нет, только унификация 

  Да, это тенденция 

Только в элитарных услугах 

 

2. Входит ли в характеристики производительности земель: 

Удельные энергозатраты 

Потенциал агротуризма 

Совокупность почвенных ресурсов 

 

3. Можно ли классифицировать туризм по характеру: 

Да, организованный и самодеятельный 

  Да, краткосрочный и длительный 

  Такой классификации нет 

 

4. Совокупность приуроченных к территории природных и рукотворных тел 

и явлений 

  Природный потенциал 

  Туристский потенциал 

  Экосистема 

  Группы систем 

 

5. Eurogites – это знак соответствия: 

  Агротуристических хозяйств высокого класса 

  Любых агротуристических хозйств Европы 

 

6. Что способствовало развитию туризма на территориях национальных 

парков? 

  Индустриализация 

  Автомобилизация 

  Железная дорога 

  Информационное общество 

  Законодательство 

 

7. Есть ли в России устоявшаяся отрасль агротуризма: 

  Да, так как летом все едут на дачи 

  Да, Россия переживает бурный рост этого сектора 

  Нет 

  Только экотуризм 

 

8. Входит ли ландшафтная программа в ландшафтное планирование? 

  Нет, это понятие высшего уровня обобщения 

  Да, входит 

  Нет, она реализуется параллельно с планированием 

  Да, только в части длительных проектов 

  Нет 



 

9. С чем сочетается экотуризм: 

  С этническими обычаями 

  С военно-патриотическими играми 

  С изучением иностранного языка 

  Ни с чем из перечисленного 

 

10. 65 % «зеленого» отдыха в заповедниках и национальных парках Северной 

Америки – это: 

  Наблюдение птиц 

  Велосипедные туры 

  Отдых у водоемов 

  Скалолазание 

  Спортивное ориентирование на местности 

 

 

11. Рыночный интегратор (туристический центр): 

  Оформляет договоры, путевки 

  Сертифицирует угодья 

  Занимается ландшафтным планированием 

  Отзывает лицензии у хозяйств 

 

12. Органическое сельское хозяйство 

  Запрещает использовать все, кроме органических удобрений 

  Часто способствует агротуризму 

  Органично вписывается в природу 

  Современное направление аграрного развития 

 

13. Относится ли содействие устойчивому развитию территории к задачам 

ландшафтного планирования? 

  Да, это одна из задач 

  Это единственная задача 

  Не относится 

  Ландшафты невозможно планировать 

 

14. Экосистемы снабжают: 

  Культурными, регулирующими услугами 

  Сельскохозяйственными услугами 

  Производственными ресурсами 

  Базой для туризма 

 

15. Может ли влиять наличие рогатого скота на стоимость туристических 

услуг? 

  Да, но только с учетом всех остальных животных 

  Да, есть такая методика 

  Нет, никак не влияет 

 

16. Кто является основным клиентом агро- экотуризма? 

  Средний класс 

  Элитные клиенты 

  Пенсионеры 

  Молодежь 

 



17. Вы приехали в другую страну с оздоровительной целью на год. Это: 

  Туризм 

  Работа 

  Нарушение законодательства 

  Не туризм 

 

18. Можно ли назвать туристом человека, приехавшего в гостевой дом на 20 

часов? 

  Да, можно 

  Нет, нельзя 

  Можно, если он зарегистрировался как турист 

 

19. Ресурсы оцениваются: 

  В пяти аспектах 

  В функциональном и технико-экономическом аспектах 

  В гигиеническом, эстетическом и культурном аспектах 

  По количеству полезных ископаемых 

 

20. Есть ли в России специальный закон, регулирующий правовые 

отношения в области агротуризма? 

  Их несколько 

  Нет 

  Один закон 

  Только по экотуризму 

 

21. Инструктор-проводник – это: 

  Лицо, рассказывающее о стране временного пребывания в познавательных 

целях на период менее 24 часов 

  Профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов 

  Профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее иностранным 

языком, 

  Ответственный за результат процесса предоставления туристических услуг 

 

22. На какой период составляется прогноз объемов реализации продукта 

(услуг)? 

  3 года 

  2 года 

  1 год 

  5 лет 

 

23. Первые национальные парки в России появились: 

  В 80-е годы ХХ века 

  В 2000 году 

  В 1992 году 

  При царе 

 

24. Может ли хозяин гостевого дома выступать как физическое лицо? 

  В официальном агро- экотуризме не может 

  Нет, только как юридическое лицо 

  Да, может 

 

25. Может ли представитель несовершеннолетнего туриста быть заказчиком 

турпродукта? 



  Да, если он является родственником несовершеннолетнего туриста 

  Да, может независимо от степени родства 

  Не может 

 

26. Верно ли утверждение: земля – участок биосферы, почва – ее базовый 

компонент? 

  Нет 

  Верно 

  Только в определенных условиях 

27. Иерархическая система на трех основных взаимосвязанных масштабных 

уровнях – это: 

  Ландшафтный дизайн 

  Уровни реализации агротуризма 

  Система сельскохозяйственного освоения территории 

  Ландшафтное планирование 

 

28. Является ли Китай одним из лидеров по числу лесных заповедных зон и 

лесопарков? 

  Нет, там активно вырубаются леса 

  Да, является 

  Нет, он лидер в области агротуризма 

  Только экопарков 

  Только зон свободной рекреации 

 

29. Комплексное обследование агротуристического потенциала местности 

предполагает: 

  Изучение истории местности 

  Изучение только современного состояния хозяйства 

  Изучение местного кооператива 

  Проверку здоровья фермеров 

 

30. Выявление и оценка экотуристского потенциала какой-либо территории: 

  Должна быть сравнительной 

  Должна быть бескомпромиссной 

  Это первый этап развития фермы 

  Проводится только экспертами 

 

31. Существуют ли в России законодательные акты, регулирующие средства 

размещения в сельском туризме? 

  Да, на федеративном уровне 

  Да, на региональном уровне 

  Только для культурного туризма 

  Не существует 

 

32. Новые формы привлечения покупателей – это часть: 

  Раздела стратегии маркетинга 

  Раздела оценки рынка сбыта 

  Организационного плана 

  Финансового плана 

 

33. Можно ли технологически сельхозугодья использовать не по назначению, 

а для рекреации? 

  Категорически нельзя 



  Да, и очень эффективно 

  Только после сертификации на экологичность 

 

34. Концепция устойчивого развития предполагает: 

  Экологическую безопасность в сельской местности 

  Взаимосвязь экологической безопасности и экономической эффективности 

  Поступательное развитие общественных отношений 

 

35. В каком секторе экономики платят субсидии за устаревшие технологии? 

  В экологическом туризме 

  В экологическом земледелии 

  Так не бывает 

 

36. Первый в мире национальный парк был открыт: 

  В США 

  В России 

  В Китае 

  В Европе 

 

37. Могут ли под апартаменты в агротуризме предоставляться 

реконструированные монастыри? 

  Нет, только усадьбы 

  Да, это уже делается 

  Да, но только для получения сертификата 

 

38. Обязательна ли агротуристическая сертификация: 

  Нет, не обязательна 

  Обязательна 

  Обязательна только для крупных организаций или хозяйств 

 

39. Возрастает ли в органическом сельском хозяйстве доля ручного труда? 

  Да, возрастает 

  Нет, это современное технологичное направление 

  Только на запущенных фермах 

 

40. Относится ли утрата способности выполнять социально-экономические 

функции к деградации ландшафта? 

  Нет 

  Да 

  Нет, это относится к устойчивому развитию 
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образовательного стандарта высшего 

образования 

Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 

706 

Год начала подготовки 2022 

Очная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2022, 2023 

Заочная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2022, 2023 

Очно-заочная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 
не предусмотрена 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 
Б-350301-2022 

Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО 
Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об утверждении ОП 

ВО 

Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 

плана 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество зачетных единиц 3 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Наименован

ие категории 

(группы) 

компетенци

й 

Код и наименование 

компетенции 

1.  

Профессион

альные 

компетенци

и 

ПК-2. Способен 

понимать важность 

организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов 

для удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

ПК-2.2. 

Владеет 

знаниями об 

особенностях 

пользования 

и 

организации 

отдельных 

видов 

использовани

я лесов 

Знает особенности пользования 

сельскохозяйственными ресурсами 

Умеет использовать 

дополнительные ресурсы для 

эффективного ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

Владеет навыками многоцелевого, 

рационального, непрерывного 

пользования лесными ресурсами в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 14 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 28 8 

Самостоятельная работа 66 96 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС 

1.  
Теоретические основы 

полеводства 
2  2 2  2 

2.  
Понятие о почве и ее 

плодородии 
  2   2 

3.  
Определение посевных качеств 

семян 
 4 2   6 



4.  Факторы жизни растений 2  2 2  2 

5.  

Центры происхождения и 

классификация культур 

культурных растений 

  2   2 

6.  Химический состав растений   2   2 

7.  
Оценка сельскохозяйственных 

культур как предшественников 
  2   2 

8.  

Зерновые культуры и 

технологии их возделывания.  

Озимая пшеница 

2  2   4 

9.  
Зерновые культуры семейства 

мятликовых (злаковых) 
 2 1  2 1 

10.  
Методы анализа зерновых 

культур 
 2 2  2 2 

11.  

Ботаническая характеристика 

культур семейства 

мятликовых: пшеница 

 2 1   3 

12.  

Зерновые культуры и 

технологии их возделывания.  

Озимая рожь 

2  2   4 

13.  

Ботаническая характеристика 

культур семейства мятликовых: 

рожь, ячмень, просо 

 2 1  2 1 

14.  

Зерновые культуры и 

технологии их возделывания. 

Яровые культуры 

2  2   4 

15.  
Поздние зерновые крупяные 

культуры. Кукуруза (Zeamays L.) 
2  2   4 

16.  

Ботаническая характеристика 

культур семейства 

мятликовых: кукуруза 

 2 1  2 1 

17.  
Поздние зерновые крупяные 

культуры 
  8   8 

18.  

Ботаническая характеристика 

культур семейства мятликовых: 

гречиха 

 2 1   3 

19.  
Зерновые бобовые культуры и 

технологии их возделывания 
2  2   4 

20.  
Ботаническая характеристика 

зернобобовых культур 
 2 1   3 

21.  
Технология возделывания 

картофеля 
  4   4 

22.  Картофель  2 2   4 

23.  Корнеплоды  2 2   4 

24.  Многолетние бобовые травы  2 2   4 

25.  
Масличные культуры: подсол-

нечник 
 2 1   3 

26.  
Масличные культуры: горчица 

сизая и белая, рапс озимый и 
  6   6 



яровой, лен-кудряш 

27.  
Технология возделывания 

прядильных культур 
  4   4 

28.  Прядильные культуры  2 1   3 

29.  Кормовые травы   4   4 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Тема 1. Теоретические основы полеводства. 

1. Цели и задачи полеводства. 

2. Научные основы технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

3. Классификация полевых культур. 

Тема 2. Понятие о почве и ее плодородии. 
Тема 3. Определение посевных качество семян. 

1. Определение чистоты семян. 

2. Определение всхожести и энергии прорастания семян. 

3. Определение жизнеспособности семян. 

4. Определение массы 1000 семян. 

5. Определение заселенности семян вредителями. 

6. Определение зараженности семян болезнями. 

Тема 4. Факторы жизни растений. 
1. Свет. 

2. Тепло. 

3. Вода. 

4. Требования к содержанию СO2 и О2. 

5. Минеральное питание растений. 

Тема 5. Центры происхождения и классификация культур культурных растений. 

Тема 6. Химический состав растений. 

Тема 7. Оценка сельскохозяйственных культур как предшественников. 
Тема 8. Зерновые культуры и технологии их возделывания.  Озимая пшеница. 

1. Общая характеристика озимой пшеницы; 

2. Биологические особенности; 

3. Обработка почвы; 

4. Удобрение; 

5. Посев; 

6. Уход за посевом; 

7. Уборка урожая. 

Тема 9. Зерновые культуры семейства мятликовых (злаковых). 

1. Морфологические и биологические отличия хлебов первой и второй групп. 

2. Фазы роста  и развития растений. 

Тема 10. Методы анализа зерновых культур. 
1. Оценка устойчивости растений к полеганию. 

2. Определение стекловидности зерна. 

3. Определение массы 1000 зерен. 

4. Оценка перезимовки озимых хлебов. 

5. Фенологические наблюдения. 

6. Биологический урожай и его структура 

Тема 11. Ботаническая характеристика культур семейства мятликовых: пшеница. 
1. Определение основных видов пшениц. 

2. Определение мягкой и твердой пшеницы по колосу и зерну. 



3. Определение разновидностей мягкой и твердой пшеницы. 

4. Определение окраски зерна. 

5. Определение плотности колоса. 

6. Оценка качества зерна 

Тема 12. Зерновые культуры и технологии их возделывания.  Озимая рожь. 

1. Общая характеристика озимой ржи; 

2. Ботанические и биологические особенности; 

3. Технология возделывания; 

4. Уборка урожая. 

Тема 13. Ботаническая характеристика культур семейства мятликовых: рожь, ячмень, просо. 

1. Рожь. 

2. Ячмень. 

3. Просо. 

Тема 14. Зерновые культуры и технологии их возделывания. Яровые культуры. 

1. Яровой ячмень; 

2. Овес. 

Тема 15. Поздние зерновые крупяные культуры. Кукуруза (Zeamays L.). 

1. Значение, распространение, урожайность. 

2. Морфобиологические особенности. 

3. Агротехника возделывания зерновой кукурузы. 

Тема 16. Ботаническая характеристика культур семейства мятликовых: кукуруза. 
1. Особенности морфологии растений. 

2. Фазы развития кукурузы. 

Тема 17. Поздние зерновые крупяные культуры. 

1. Просо обыкновенное (Panicum miliaceum 1.). 

2. Гречиха (Fagopyrum esculentum Moench.) 

3. Рис (Üryza sativa L.). 

4. Сорго (Sorghum L.) 

Тема 18. Ботаническая характеристика культур семейства мятликовых: гречиха. 

1. Особенности строения растений. 

2. Определение видов и подвидов. 

Тема 19. Зерновые бобовые культуры и технологии их возделывания. 
1. Горох. 

2. Соя. 

Тема 20. Ботаническая характеристика зернобобовых культур. 
1. Горох. 

2. Фасоль. 

3. Соя. 

Тема 21. Технология возделывания картофеля. 
1. Значение, распространение и использование. 

2. Биологические особенности. 

3. Технология возделывания картофеля. 

Тема 22. Картофель. 

1. Морфология растения.  

2. Анатомическое строение клубня. 

3. Определение содержания крахмала. 

4. Фенологические наблюдения. 

5. Определение биологического урожая. 

Тема 23. Корнеплоды. 
1. Ботаническая характеристика сахарной свеклы. 

2. Ботаническая характеристика кормовой свеклы. 

3. Ботаническая характеристика кормовой моркови. 

Тема 24. Многолетние бобовые травы. 
1. Ботаническая характеристика клевера. 



2. Ботаническая характеристика люцерна. 

3. Ботаническая характеристика эспарцета. 

Тема 25. Масличные культуры: подсолнечник. 
1. Особенности морфологии растений. 

2. Определение групп. 

3. Определение панцирности. 

4. Определение лузжистости. 

Тема 26. Масличные культуры: горчица сизая и белая, рапс озимый и яровой, лен-кудряш. 

1. Ботаническая характеристика и биологические особенности. 

2. Сорта. 

3. Агротехника. 

Тема 27. Технология возделывания прядильных культур. 
1. Хлопчатник. 

2. Лен-долгунец. 

Тема 28. Прядильные культуры. 
1. Ботаническая характеристика хлопчатника. 

2. Ботаническая характеристика льна. 

Тема 29. Кормовые травы. 

1. Однолетние бобовые травы. 

2. Многолетние бобовые травы. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 592 с. — ISBN 978-5-507-47819-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/327623.  

2. Растениеводство / В. Е. Ториков, Н. М. Белоус, О. В. Мельникова, С. В. Артюхова ; Под 

ред.: Ториков В. Е.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 604 с. — ISBN 

978-5-507-44799-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/243341.  

3. Растениеводство : учеб. для вузов / [Г. С. Посыпанов]; Под ред. Г. С. Посыпанова. - М. : 

КолосС, 2007. - 612 с. 

4. Растениеводство : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И. Щедрина, О. В. Столяров. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1950-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212123.  

5. Шитикова, А. В. Полеводство : учебник / А. В. Шитикова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-3310-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206024.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аграрная наука : научно - теоретический и производственный журнал. - М. : ООО 

"Аналитик", 2011 - . - Выходит ежемесячно. 

2. Аграрная Россия : научно - производственный журнал. - М. : ООО "Фолиум", 1998 - . - 

Выходит ежемесячно. 

3. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства  / [В .И. Филатов и др.]; Под ред. В. И. Филатова. - М. : 

КолосС, 2004. - 724 с. 

https://e.lanbook.com/book/327623
https://e.lanbook.com/book/243341
https://e.lanbook.com/book/212123
https://e.lanbook.com/book/206024


4. Басиев, С. С. Методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по 

курсу "Методы учета в растениеводстве" (для агрономических специальностей) [Текст] / С. 

С. Басиев, П. М. Шорин. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2011. 

- 172 с. 

5. Басиев, С. С. Методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по 

курсу "Методы учета в растениеводстве" (для агрономических специальностей) : учебное 

пособие для вузов / С. С. Басиев, П. М. Шорин, Ц. Г. Джиоева. - Владикавказ : ННБ 

"Colibri", 2015. - 172 с. 

6. Гатаулина, Г. Г. Практикум по растениеводству / Г. Г. Гатаулина, М. Г. Объедков. - М. : 

Колос, 2000. - 216 с. 

7. Земледелие : теоретический и научно-практический журнал. - М. : ООО" Редакция 

журнала " Земледелие", 1939 - . - Выходит 8 раз в год. 

8. Козаев, П. З. Основы технологии сельскохозяйственного производства (Направление 

подготовки: 21.03.02 - «Землеустройство и кадастры» Профиль подготовки: - «Земельный 

кадастр». Квалификация: бакалавр) : учебное пособие / П. З. Козаев ; составитель П. З. 

Козаев ; под редакцией П. З. Козаева. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2020. — 168 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173568.  

9. Козаев, П. З.Основы технологии сельскохозяйственного производства : учебное пособие, 

квалификация: бакалавр / П. З. Козаев. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский 

госагроуниверситет", 2020. - 168 с. 

10. Коренев, Г. В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства : учебник для вузов / 

Г. В. Коренев, П. И. Подгорный, С. Н. Щербак ; Под ред. Г. В. Коренева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1990. - 574 с. 

11. Леонова, Л. А. Организация сельскохозяйственного производства. Альбом наглядных 

пособий : учебное пособие / Л. А. Леонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — 

ISBN 978-5-8114-0641-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210128.  

12. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства : учебное пособие для бакалавров / В. Н. 

Наумкин, А. С. Ступин. - СПб. : Лань, 2014. - 592 с. 

13. Практикум по технологии производства продукции растениеводства : учебник для вузов / 

В. А. Шевченко [и др.] ; под ред. И. П. Фирсова. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с. 

14. Растениеводство : учебное пособие / составители В. А. Гущина [и др.]. — Пенза : ПГАУ, 

2020. — 286 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170957.  

15. Растениеводство. Практикум / И. Ю. Кузнецов, Э. Р. Даутова, Р. Р. Алимгафаров, И. Г. 

Асылбаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 308 с. — ISBN 978-5-507-46842-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/351944.  

16. Растениеводство: лабораторно-практические занятия [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров. - СПб. : Лань. Т. 1 : Зерновые культуры / А. К. Фурсова [и др.] ; под ред. А. К. 

Фурсовой. - 2013. - 432 с. 

17. Технология производства, хранения, переработки продукции растениеводства и основы 

земледелия : учебное пособие для вузов / В. Д. Муха [и др.] ; ред. А. С. Максимова. - М. : 

КолосС, 2007. - 580 с. 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro. 

2. Office 2007 Standard. 

3. Moodle 3.8. 

 

https://e.lanbook.com/book/173568
https://e.lanbook.com/book/210128
https://e.lanbook.com/book/170957
https://e.lanbook.com/book/351944


4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи–систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

− учебная аудитория №1.3.10 для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 72 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя.  Общая площадь – 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м. 

− учебная лаборатория растениеводства № 1.1.15 для проведения лабораторно-практических 

занятий. Специализированная мебель на 20 посадочных мест, наглядные пособия, доска 

настенная, рабочее место преподавателя, стендовый материал, плакаты, таблицы, 

гербарий, сноповый материал и семена полевых культур, весы электротехнические, 

разборные доски, муляж, щупы зерновые. Общая площадь – 29,2 кв. м, высота помещения 

- 4,2 м. 

− помещение № 1.1.03 для самостоятельной работы обучающихся с возможностью 

подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения. Посадочных мест –11, 

дополнительные стулья – 7, компьютеры – 7. Общая площадь- 27,9 кв. м, высота 

помещения – 4,2 м. 

  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Классификация полевых культур.  

2. Факторы жизни растений: свет.  

3. Факторы жизни растений: тепло.  

4. Факторы жизни растений: вода.  

5. Требования полевых культур к содержанию СО2 и О2 в воздухе.  

6. Минеральное питание растений.  

7. Общая характеристика озимой пшеницы.  

8. Ботаническая характеристика культур семейства мятликовых: пшеница.  

9. Ботаническая характеристика культур семейства мятликовых: рожь. 

10. Ботаническая характеристика культур семейства мятликовых: ячмень. 

11. Биологические особенности озимой пшеницы.  

12. Обработка почвы под озимую пшеницу.  

13. Система удобрения озимой пшеницы. 

14. Посев озимой пшеницы.  

15. Уход за посевами озимой пшеницы. 

16. Уборка урожая озимой пшеницы. 

17. Общая характеристика кукурузы. 

18. Ботанические особенности кукурузы.  

19. Биологические особенности кукурузы.  

20. Обработка почвы под кукурузу.  

21. Система удобрения кукурузы.  

22. Посев кукурузы.  

23. Уход за посевами кукурузы.  

24. Общая характеристика гороха.  

25. Ботанические особенности гороха.  

26. Биологические особенности гороха.  

27. Обработка почвы под горох.  

28. Система удобрения гороха.  

29. Посев гороха. 

30. Уход за посевами гороха.  

31. Уборка урожая гороха.  

32. Особенности биологии культуры в зависимости от экологических условий центра 

происхождения вида. 

33. Обоснование сроков и способов посева полевых культур. 

34. Морфологические и биологические отличия хлебов первой и второй групп. 

35. Фазы роста  и развития зерновых культур. 

36. Оценка устойчивости растений к полеганию. 

37. Определение стекловидности зерна. 

38. Определение массы 1000 зерен. 

39. Оценка перезимовки озимых хлебов. 

40. Фенологические наблюдения. 

41. Биологический урожай и его структура. 

42. Ботаническая характеристика картофеля. 

43. Определение содержания крахмала в картофеле. 

44. Фенологические наблюдения за растениями картофеля. 

 

 

 



6.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. К какому семейству относится подсолнечник? 

1. Астровые. 

2. Маревые. 

3. Мятликовые. 

4. Пасленовые. 

 

2. Какая зерновая культура имеет соцветие метелку? 

1. Пшеница. 

2. Рожь. 

3. Ячмень. 

4. Овес. 

 

3. К какому семейству относится свекла? 

1. Маревые. 

2. Мятликовые. 

3. Бобовые. 

4. Астровые. 

 

4. К какому семейству относится ячмень? 

1. Пасленовые. 

2. Астровые. 

3. Мятликовые. 

4. Маревые. 

 

5. Чистота семян – это: 

1. Процент нормально проросших семян. 

2. Содержание в семенном материале живых семян. 

3. Содержание в семенном материале семян основной культуры. 

4. Содержание влаги в семенах. 

 

6. Инокуляция – это: 

1. Выдерживание семян во влажном песке. 

2. Обработка семян биологическим бактериальным препаратом. 

3. Разделение семян на однородные фракции. 

4. Нанесение царапин на оболочку. 

 

7. Полное или частичное вытеснение узлов кущения из почвы – это 

1. Вымерзание. 

2. Вымокание. 

3. Выпревание. 

4. Выпирание. 

 

8. Какая зерновая культура является самой морозостойкой? 

1. Озимая рожь. 

2. Озимая пшеница. 

3. Овес. 

4. Озимый ячмень. 

 

9. Из какой культуры получают перловую крупу? 

1. Ячмень. 

2. Овес. 

3. Пшеница. 



4. Рожь. 

 

10. В 1 кг  какой зерновой культуре содержится 1 кормовая единица? 

1. Рожь. 

2. Пшеница. 

3. Овес. 

4. Ячмень. 

 

11. Какая корневая система у гречихи? 

1. Стержневая. 

2. Мочковатая. 

3. Веретеновидная. 

4. Раскидистая. 

 

12. Стебель кукурузы: 

1. Соломина выполненная. 

2. Соломина полая. 

3. Соломина трубчатая. 

4. Соломина однорядная. 

 

13. При какой температуре прорастают семена кукурузы? 

1. 1-2. 

2. 5-6. 

3. 3-4. 

4. 8-10. 

 

14. У каких культур на корнях поселяются клубеньковые бактерии? 

1. Зерновых.  

2. Бобовых. 

3. Крестоцветных. 

4. Масличных. 

 

15. Картофель высаживают с междурядьями 

1. 70 см. 

2. 110 см. 

3. 10 см. 

4. 20 см. 

 

16. Когда проводят зяблевую вспашку? 

1. Летом. 

2. Осенью. 

3. Зимой. 

4. Весной. 

 

17. Плод рапса 

1. Стручок. 

2. Семянка. 

3. Орешек. 

4. Зерновка. 

 

18. Какое удобрение может вызвать полегание и снизить качество продукции? 

1. Фосфорное. 

2. Калийное.  

3. Азотное. 



4. Борное. 

 

19. Калибровка – это: 

1. Повышение влажности семян. 

2. Разделение семян на однородные фракции по размеру и форме. 

3. Нанесение царапин на семена. 

4. Выдерживание во влажном песке. 

 

20. Какая культура про себя говорит: «Сей меня в грязь – будешь ты князь»? 

1. Пшеница. 

2. Овес. 

3. Просо. 

4. Ячмень. 

 

21. Какая культура имеет воздушные корни? 

1. Гречиха. 

2. Свекла. 

3. Пшеница. 

4. Кукуруза. 

 

22. Хлебопекарные качества муки повышают содержание: 

1. Клейковины. 

2. Жиры. 

3. Зольные вещества. 

4. Углеводы. 

 

23. Гибель озимых культур от низких температур называется? 

1. Вымоканием. 

2. Вымерзанием. 

3. Выпиранием. 

4. Выпревание. 

 

24. Наибольшее количество сахара в сахарной свекле находится 

1. В головке. 

2. В средней части корнеплода. 

3. В листьях. 

4. В корне. 

 

25. Десикация – это 

1. Обработка растений биологическими препаратами. 

2. Обработка растений гербицидами. 

3. Обработка для подсушивания растений на корню. 

4. Обработка растений ТМТД. 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине   

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

1  ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.2. 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные законы 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в профессиональной 

деятельности 

Уметь: решать 

стандартные задачи в 

профессиональной 

деятельности, используя 

знания основных законов 

математических и 

естественных наук 

Владеть: навыками 

решения стандартных 

задач в профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук 
2  ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Владеет 

методами 

проектирования и 

осуществления 

мероприятий по 

уходу за лесом 

Знать: методы 

проектирования и 

осуществления 

мероприятий по уходу за 

лесом 

Уметь: решать основные 

задачи в 

профессиональной 

деятельности, используя 

методы проектирования и 

осуществления 

мероприятий по уходу за 

лесом 

Владеть: навыками 

решения стандартных 

задач в профессиональной 

деятельности на основе 

знаний методов 

проектирования 



 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов _252_, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 48 10 

Практические (лабораторные, др.) занятия 80 22 

Самостоятельная работа 124 220 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

Экзамен  

КР 

Экзамен КР 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС Лекции 

Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС 

Раздел 1. Основные положения почвоведения 

1 Тема 1. История развития 

почвоведения 
2 4 6   8 

2 Тема 2. Общая схема 

почвообразовательного процесса 
2 2 6   8 

3 Тема 3. Факторы 

почвообразования 

2 2 6 2  8 

4 Тема 4. Химический состав 

почвы (макроэлементы) 

2 2 6 2 2 8 

5 Тема 5. Физические свойства 

почвы. 

2 4 5  2 8 

6 Тема 6. Почвенные коллоиды и 

поглотительная способность почв 

2 2 5   8 

7 Тема 7. Органическое вещество 

почвы  

2 2 5 2  8 

8 Тема 8. Кислотность и буферная 

способность почв 

2 6 5   8 

Раздел 2. Состав и режимы почв 

9 Тема 9. Гранулометрический 

состав почвы. 

2 6 5  2 8 

10 Тема 10. Почвенная вода, водные 

свойства и водный режим почв. 

2 4 5  2 8 

11 Тема 11. Почвенный воздух и 

воздушный режим почв. 

2 4 5  2 10 

12 Тема 12. Тепловые свойства 

почвы. 

2 2 5   10 



13 Тема 13. Плодородие и 

производительная способность 

почв 

2 4 5   10 

14 Тема 14. Морфологические 

свойства почв. 

2 6 5  2 10 

Раздел 3. Основные типы почв 

15 Тема 15. Классификация почв. 

Главные закономерности 

географического 

распространения почв.  

2 6 5  2 10 

16 Тема 16. Почвы арктической и 

субарктической зон. 

2 2 5   10 

17 Тема 17. Почвы таежно-лесной 

зоны. 

2 2 5  2 10 

18 Тема 18. Почвы лесостепной 

зоны. 

2 2 5 2 2 10 

19 Тема 19. Почвы степной зоны 2 2 5 2 2 10 

20 Тема 20. Почвы пустынно-

степной, пустынной зон. 

2 2 5   10 

21 Тема 21. Почвы субтропиков. 2 2 5   10 

22 Тема 22. Почвы горных областей. 2 4 5  2 10 

23 Тема 23. Почвы пойм. 2 4 5   10 

24 Тема 24. Соленые почвы. 2 4 5   10 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Основные положения почвоведения. 

Тема 1: История развития почвоведения. Цель и задачи лекционного курса. Предмет, 

задачи, методы. История развития почвоведения как научного направления в России. Труды В.В. 

Докучаева, П.А. Костычева, Н.М. Сибирцева, К.К. Гедройца, В.В. Вильямса. Фундаментальное и 

прикладное почвоведение. Основные научные направления. 

Лабораторное занятие 1. Понятие о почве, ее происхождении и плодородии. Изучить 

общие понятия о почве. Изучить основные факторы почвообразования. Изучить понятие о 

плодородии почв (лабораторная работа). 

 Практическое занятие 1. Методы исследований в почвоведении (семинар). 

 СРС: Основные представления о природных системах и их свойствах.  

 

Тема 2: Общая схема почвообразовательного процесса. Определение почвы. Место и 

роль почвы в природе. Общая схема почвообразовательного процесса.  

Лабораторное занятие 2. Состав почвы. Изучить составные части почвы. Изучить 

минеральную и органическую части почвы (лабораторная работа). 

СРС: Почвенные системы как объект исследования. 

 

Тема 3: Факторы почвообразования. Учение о факторах почвообразования. 

Почвообразующие породы. Минералогический состав почвообразующих пород. Биологические 

факторы почвообразования. 

Лабораторное занятие 3. Отбор почвенных образцов. Подготовка почвы к анализу. Изучить  

технику отбора почвенных образцов. Подготовка почвы к анализу (лабораторная работа). 

СРС: Почвенные процессы и механизмы как предмет исследования. 

 

Тема 4: Химический состав почвы. Макроэлементы. Формы химических соединений в 

почве. Микроэлементы. Содержание микроэлементов в почвах. 

Лабораторное занятие 4. Определение гигроскопической воды в почве. Понятие 

гигроскопической воды в почве. Метод определения гигроскопической воды в почве 

(лабораторная работа). 

СРС: Содержание общих методов в почвоведении и их задачи. 

 

Тема 5. Физические свойства почвы. Физические свойства. Физико-механические 

свойства. Физико-химические свойства. 

Лабораторное занятие. Определение общих физических свойств почвы. Определение 

плотности твердой фазы почвы. Определение плотности сложения почвы. Определение 

пористости (лабораторная работа). 

СРС: Частные методы исследования, принципиальные основы, возможности, схема работы 

с ними, области использования в почвоведении, основы почвенной интерпретации. 

 

Тема 6. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почвы. Размеры и 

свойства почвенных коллоидов. Поглотительная способность почвы (механическая, физическая, 

химическая и биологическая). Реакция почвы, ее кислотность и щелочность.  

Лабораторное занятие  6. Поглотительная способность почв. Виды поглотительной 

способности почв. Физическое состояние почвенных коллоидов (лабораторная работа). 

СРС: Роль В.В. Докучаева в развитии почвоведения. 

 

Тема 7. Органическое вещество почвы. Источники органического вещества в почве и 

образование органической части почвы. Химический состав органических веществ в почве, 

система органических веществ в почве. Процессы трансформации органического вещества в 

почве. Роль органических веществ в плодородии почвы. 

Лабораторное занятие  7. Определение гумуса по методу Тюрина. Органическое вещество 

почвы (лабораторная работа). 

СРС: Вклад Докучаева в развитие и становление почвоведения как науки. 

 

Тема 8. Кислотность и буферная способность почв. Виды кислотности. Пути 

регулирования кислотности. Буферность почв. 



Лабораторное занятие 8. Методы определения кислотности в почве. Формы кислотности в 

почве (лабораторная работа). 

Практическое занятие 8. Емкости катионного обмена и степени насыщенности почв 

основаниями Вычисление емкости катионного обмена и степени насыщенности почв основаниями 

(семинар). 

СРС: Ознакомление с методикой заложения и описания морфологических признаков, 

генетических горизонтов, почвенных разрезов. 

 

Раздел 2. Состав и режимы почв. 

Тема 9. Гранулометрический состав почвы. Классификация механических частиц почвы. 

Методы определения механического состава почвы. Определение гранулометрического состава 

почвы. 

Лабораторное занятие 9. Гранулометрический состав почвы. Определение 

гранулометрического состава методом Филатова. Определение агрегатного состава почвы по 

методу Савинова (лабораторная работа). 

Практическое занятие 9. Структура почв. Определение структурного состава почвы 

(семинар). 

СРС: Почвообразование. Элементарные почвообразовательные процессы. 

 

Тема 10. Почвенная вода, водные свойства и водный режим почв. Формы воды в почве. 

Водопроницаемость и влагоемкость почв. Водоудерживающая, водоподъемная и испаряющая 

способности почв. Типы водного режима почв. 

Лабораторное занятие 10. Водные свойства почв. Изучить виды влагоемкости. Изучить 

водный режим почвы. Метод определения влажности почвы (лабораторная работа). 

Практическое занятие 10. Водный режим почв. Пути регулирование водного режима почв 

(семинар). 

СРС: Классификация методов в почвоведении (общие, частные), соотношение этих 

методов, соотношение этих методов при проведении исследований. 

 

Тема 11. Почвенный воздух и воздушный режим почв. Почвенный воздух  и его состав. 

Основные воздушно-физические свойства почв. Газообмен почвенного воздуха. Воздушный 

режим почв и его регулирование. 

Лабораторное занятие 11. Воздушные свойства почвы. Изучить воздушный режим почвы. 

Состав почвенного воздуха, его динамика и оптимальные режимы (лабораторная работа). 

Практическое занятие 11. Водный режим почв. Пути регулирование воздушного режима 

почв (семинар). 

СРС: Полевой анализ основных почвообразовательных факторов. 

 

Тема 12. Тепловые свойства почвы. Тепловые свойства почв. Тепловой режим почв. 

Типы температурного режима почв. Регулирование теплового режима почв. 

Лабораторное занятие 12. Тепловой режим почв и его регулирование. Тепловые свойства 

почвы. Регулирование теплового режима почвы (лабораторная работа). 

СРС: Состав и свойства минеральной части почв: минералогический, механический, 

химический состав почв и почвообразующих пород. 

 

Тема 13. Плодородие и производительная способность почв. Понятие о плодородии 

почвы. Типы плодородия. Основные отличия между естественным и искусственным плодородием. 

Эффективное и потенциальное плодородие. Воспроизводство почвенного плодородия. 

Лабораторное занятие 13. Типы  плодородия почвы. Изучение типов плодородия почвы. 

Факторы, лимитирующие плодородие (лабораторная работа). 

Практическое занятие 13. Плодородие почв. Пути воспроизводство почвенного 

плодородия (семинар). 

СРС: Состав, строение, свойства почвенных коллоидов. Виды кислотности почв. 

 

Тема 14. Морфологические свойства почв. Почвенный профиль и мощность почвенных 

горизонтов. Окраска почв. Структура и сложение почв. Новообразования и включения почв. 

Лабораторное занятие 14. Морфологические признаки почв (лабораторная работа). 



Практическое занятие 14. Понятие о почве и её морфологических признаках. Изучить 

внешних признаков почвы. Главные морфологические признаки (семинар). 

СРС: Коры выветривания: остаточные и аккумулятивные. География почвообразующих 

пород. 

Раздел 3. Основные типы почв. 

Тема 15. Классификация почв. Главные закономерности географического 

распространения почв. Классификация почв. Номенклатура и диагностика почв. Закон 

горизонтальной зональности. Закон фациальности почв. Закон аналогичных топографических 

рядов. Закон вертикальной почвенной зональности.  

Лабораторное занятие 15. Почвенно-географическое районирование. Классификация 

территорий с однотипной структурой почвенного покрова. Изучение структуры почвенного 

покрова. 

Практическое занятие 15. Общие закономерности распространения почв (практическая 

работа). 

СРС: Состав, строение, свойства гумуса и его влияние на генезис, и плодородие почв. 

 

Тема 16. Почвы арктической и субарктической зон. Условия почвообразования. Почвы 

Арктики. Тундровые почвы. Классификация и свойства. 

Лабораторное занятие 15. Морфологические признаки  почв  арктической и субарктической 

зон. Происхождение почв арктической и субарктической зон. Строение почвенного профиля почв 

арктической и субарктической зон. Химический состав почв арктической и субарктической зон. 

С/х назначение почв арктической и субарктической зон (лабораторная работа). 

СРС: Климат как фактор формирования почв, почвенного покрова; термические пояса, 

гидротермический режим почв, классификация температурного и водного режимов почв. 

 

Тема 17. Почвы таежно-лесной зоны. Условия почвообразования. Почвы Арктики.  

Тундровые почвы. Классификация и свойства. 

Лабораторное занятие 17. Морфологические признаки  почв таежно-лесной зоны. 

Происхождение почв таежно-лесной зоны. Строение почвенного профиля почв таежно-лесной 

зоны. Химический состав почв таежно-лесной зоны. С/х назначение почв таежно-лесной зоны 

(лабораторная работа). 

СРС: Рельеф как фактор почвообразования. Понятие о макро-, мезо-, микрорельефе, 

широтная и вертикальная зональность почв, рельеф и эрозия почв. Почвенные сочетания, 

комплексы. 

 

Тема 18. Почвы лесостепной зоны. Условия почвообразования. Серые лесные почвы. 

Бурые лесные почвы. Сельскохозяйственное использование. 

Лабораторное занятие 18. Морфологические признаки  почв лесостепной зоны. 

Происхождение почв лесостепной зоны. Строение почвенного профиля почв лесостепной зоны. 

Химический состав почв лесостепной зоны. С/х назначение почв лесостепной зоны (лабораторная 

работа). 

СРС: Биологический круговорот, показатели биологического круговорота и их динамика. 

Роль растительности в гумусообразовании, развитии и эволюции почв. 

 

Тема 19. Почвы степной зоны. Условия почвообразования. Классификация черноземов. 

Условия почвообразования. Классификация каштановых почв. 

Лабораторное занятие 19. Морфологические признаки  почв степной зоны. Происхождение 

почв степной зоны. Строение почвенного профиля почв степной зоны. Химический состав почв 

степной зоны. С/х назначение почв степной зоны (лабораторная работа). 

СРС: Классификация почв: тип, подтип, род, вид, разновидность. 

 

Тема 20. Почвы пустынно-степной, пустынной зон. Условия почвообразования почв 

пустынно-степной, пустынной зон. Классификация и свойства пустынно-степной, пустынной зон. 

С.-х. назначение пустынно-степной, пустынной зон 

Лабораторное занятие 20. Морфологические признаки  почв пустынно-степной, пустынной 

зон. Происхождение серо-бурых пустынных почв. Строение почвенного профиля серо-бурых 

пустынных почв. Химический состав серо-бурых пустынных почв. С/х назначение серо-бурых 

пустынных почв (лабораторная работа). 



СРС: Роль почвоведения в подъеме сельскохозяйственного производства, повышении пло-

дородия почв, мелиорации земель и борьбе с эрозией почв. 

 

Тема 21. Почвы субтропиков. Условия почвообразования красноземов и желтоземов. 

Классификация и свойства. С.-х. назначение. 

Лабораторное занятие 21. Морфологические признаки  почв субтропиков. Происхождение 

почв  субтропиков. Строение почвенного профиля почв субтропиков. Химический состав почв 

субтропиков. С/х назначение почв субтропиков (лабораторная работа). 

СРС: Роль живых организмов в почвообразовании. 

 

Тема 22. Почвы  горных областей. Условия почвообразования. Классификация и 

свойства. С.-х. назначение. 

Лабораторное занятие 22. Морфологические признаки  почв горных областей.  

Происхождение почв горных областей. Строение почвенного профиля почв горных областей. 

Химический состав почв горных областей. С/х назначение почв горных областей (лабораторная 

работа). 

СРС: Источники, состав и количество поступающих в почву растительных остатков 

(деревянистых и травянистых). 

 

Тема 23. Почвы пойм. Условия почвообразования почв пойм. Классификация и свойства 

почв пойм. С.-х. назначение почв пойм. 

Лабораторное занятие 23. Морфологические признаки  почв пойм. Происхождение 

пойменных почв. Строение почвенного профиля пойменных почв. Химический состав пойменных 

почв. С/х назначение пойменных почв (лабораторная работа). 

СРС: Малый биологический и большой геологический круговороты веществ в природе, их 

взаимосвязь. 

 

Тема 24. Соленые почвы. Солонцы. Солончаки. Солоди. 

Лабораторное занятие 24. Морфологические признаки  соленых почв. Происхождение 

солончаков, солонцов, солодей. Строение почвенного профиля солончаков, солонцов, солодей. 

Химический состав солончаков, солонцов, солодей. С/х назначение солончаков, солонцов, солодей 

(лабораторная работа). 

СРС: Сущность избирательной поглотительной способности растений и ее значение в 

образовании почвы. 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аксенова, Ю. В. Мониторинг плодородия почв : учебное пособие / Ю. В. Аксенова, А. А. Шпедт, 

В. С. Бойко. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-89764-854-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136142 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134554. 
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система. - URL: https://e.lanbook.com/book/112764. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». www.e.lanbook.ru.  

2. Электронная Библиотечная система BOOK.ru. www.book.ru. 

3. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи–систем» http://support.open4u.ru. 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/136142
https://e.lanbook.com/book/142076
https://e.lanbook.com/book/134554
https://e.lanbook.com/book/189410
https://e.lanbook.com/book/213245
https://e.lanbook.com/book/247490
https://e.lanbook.com/book/112764
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
http://support.open4u.ru/


 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа – 1.3.10. Общ. пл. – 116,2 кв.м., 

высота помещ. - 4,1 м. Посадочных мест – 72 Оснащена: доска настенная, рабочее место 

преподавателя, место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Лаборатория геологии и почвоведения для проведения лабораторных и практических 

занятий – 1.2.06, общая площадь - 60,7 м2, высота помещения – 4,2 м. Учебно-лабораторный 

корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Посадочных мест – 14.  Оснащена:  доска настенная, 

рабочее место преподавателя, телевизор, лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образцы 

минералов, горных пород, почв. 

Кабинет для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных 

консультаций – 1.3.08, Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м. Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 3 эт. Оснащена: Посадочных мест – 10, дополнительные стулья – 14, посадочных мест – 

10, дополнительные стулья – 14, доска настенная, рабочее место преподавателя, компьютеры - 10, 

с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная. 

 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ. 

1. Характеристика свойств каштановых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

2. Характеристика свойств чернозема выщелоченного и мероприятия по повышению ее 

плодородия.  

     3. Характеристика болотно-подзолистых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

4. Гумус почвы.  Роль гумуса в плодородии, почвообразовании и питании. 

5. Характеристика свойств чернозема обыкновенного и мероприятия по повышению ее 

плодородия. 

6. Общие физические свойства почв и их агроэкологическая оценка. 

7. Агропроизводственная группировка почв.  

8. Показатели гумусового состояния почв и их оценка.  

9. Характеристика тундровых почв и мероприятия по повышению их плодородия. 

10. Засоленные почвы и мероприятия по повышению их плодородия. 

11. Эрозия почв и меры борьбы с ней. 

12. Характеристика аллювиальных почв пойм и мероприятия по повышению их плодородия. 

13. Структура почвы и ее агропроизводственное значение.  

14. Характеристика подзолистых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

15. Виды почвенной кислотности.  

16. История развития почвоведения. 

17. Морфологические признаки почв  

18. Гранулометрический состав почв. Классификация почв по гранулометрическому составу.  

19. Характеристика дерновых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

20. Характеристика серых лесных почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

21. Характеристика бурых лесных почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

22. Характеристика болотных почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

23. Характеристика дерново-глеевых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету. 

     1. Понятие о плодородии почв и его видах. 

     2. Агробиологические показатели почвенного плодородия.  

     3. Агрохимические показатели почвенного плодородия.  

     4. Агрофизические показатели почвенного плодородия. 

5. Требования основных сельскохозяйственных культур к плодородию почв.  

6. Воспроизводство почвенного плодородия. 

     7. Предмет и задачи почвоведения.  

8. История развития почвоведения как науки. Значение работ В.В. Докучаева.  

9. Факторы почвообразования. Взаимосвязь между почвами и комплексом факторов. 

10. Почвообразующие породы, их влияние на факторы и процессы почвообразования.  

11. Горные породы и рельеф как факторы почвообразования.  

12. Климат как фактор почвообразования.  

13. Биологические факторы почвообразования.  

14. Время как фактор почвообразования.  

15. Антропогенные факторы почвообразования.  

16.Стадии и общая схема почвообразования.  

17.Почва как особое (биокосное) природное тело.  

18.Почвенный профиль. Морфологические признаки почвенного профиля. 

19.Гранулометрический состав почв.  

20.Окраска почвенных горизонтов. Зависимость цвета почвы от физико-химических свойств 

составляющих его веществ.  

21.Воздушный режим почвы.  

22.Агрегатный состав почвы (структура почвы).  

23.Тепловой режим.  

24.Химический состав почв.  

25.Кислотность и щелочность почвы.  

26.Почвенно-поглощающий комплекс.  

27.Большой геологический и малый биологический круговорот веществ.  

28.Органическое вещество почвы, состав.  



29.Почвенная влага и водоудерживающие свойства почвы.  

30.Водный баланс почв.  

31.Свойства и формы почвенной влаги.  

32.Плодородие почвы. Виды плодородия. Воспроизводство почвенного плодородия. 

33.Классификация почв. Основные типы почв в России  

34.Основные типы почв в Республике Северная Осетия-Алания. 

 35.Охрана почв. Эрозия и меры борьбы с ней. Мелиорация почв.  

36.Экологическая роль почв. 

 

6.3. Перечень вопросов к экзамену. 

1. Почвоведение как естественноисторическая наука.                   

     Взаимосвязь почвоведения с другими науками. 

2. Формы воды и доступность её растениям. 

3. Понятие о почве и ее плодородии. Виды плодородия почвы. 

4. Основные отличия между естественным и искусственным плодородием. 

5. Сущность процесса почвообразования. Факторы почвообразования. 

6. Почвенный раствор, его состав и концентрация. 

7. Процессы гумификации и минерализации органических остатков в почве. 

8. Значение почвенного раствора в почвообразовании и плодородии почв. 

9. Роль воды в почвообразовании. Источники воды в почве. 

10. Емкость поглощения почвы.  

11. Водный режим почв. Типы водного режима почв.  

12. Обменные катионы в почве. Их влияние на свойства почвы. 

13. Воздушный режим почвы. Регулирование воздушного режима почв. 

14. Пути регулирования гумуса в почвах. 

15. Закон вертикальной почвенной зональности. 

16. Механическая поглотительная способность почвы. 

17. Закон горизонтальной почвенной зональности. 

18. Биологическая поглотительная способность почвы. 

19. Структура почв.  Факторы структурообразования. 

20. Физическая поглотительная способность почвы. 

21. Почвы арктической зоны. 

22. Гумус почвы. Его состав и свойства. Источники образования гумуса в почве. 

23. Тепловой режим почвы. Регулирование теплового режима почвы. Источники тепла в 

почве. 

24. Роль гумуса в почвообразовании и плодородии почв. 

25. Химическая поглотительная способность почвы. 

26. Органическое вещество почвы. Источники органического вещества в почве. 

27. Физико-химическая поглотительная способность почвы. 

28. Пути регулирование водного режима почв. 

29. Принципы классификации почв. 

30. Состав почвы. 

31. Основные воздушно-физические свойства почвы. 

32. Водоподъемная способность почв. 

33. Водопроницаемость почв. 

34. Влагоемкость почв. 

35. Основные воздушно-физические свойства почв. 

36. Почвенные коллоиды. Их происхождение, состав, строение и свойства. 

37. Испаряющая способность почв. 

38. Пути воспроизводства почвенного плодородия. 

39. Водные свойства почвы. 

40. Уровни водного баланса почвы. 

41. Гумины и их свойства. 

42. Кислотность почвы. Виды кислотности почвы. Меры борьбы с избыточной кислотностью. 

43. Фульвокислоты и их свойства. 

44. Гуминовые кислоты. Свойства гуминовых кислот. 

45. Щелочность почвы. Меры борьбы с избыточной щелочностью. 

46. Понятие о поглотительной способности почвы и ее виды. 



47. Поглотительная способность почв. Её роль в плодородии почв. 

48. Газообмен почвенного воздуха с атмосферой и понятие диффузии. 

49. Эрозия почв. Виды эрозии. 

50. Гранулометрический состав почвы. Классификация почв по гранулометрическому составу. 

51. Буферная способность почв. 

52. Дерново-глеевые почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

53. Выщелоченные черноземы. Их распространение, строение почвенного профиля, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

54. Горные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

55. Желтоземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохозяйственное 

использование. 

56. Красноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

57. Пойменные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

58. Лугово-черноземные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

59. Южные  черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

60. Подзолистые почвы: состав и свойства, классификация, мероприятия по освоению и 

окультуриванию. 

61. Оподзоленные черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

62. Обыкновенные черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

63. Каштановые почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

64. Типичные черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

65. Серые лесные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

66. Бурые лесные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

67. Болотно-подзолистые почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

68. Болотные почвы, их распространение, строение почвенного профиля, состав и 

сельскохозяйственное использование. 

69. Почвы таежно-лесной зоны. Их происхождение, свойства, состав и сельскохозяйственное 

использование. 

70. Почвы тундровой зоны. Их происхождение, свойства, состав и сельскохозяйственное 

использование. 

71. Дерновые почвы. Их распространение, образование, строение, свойства и 

сельскохозяйственное использование. 

72.  Солоди. Их распространение, образование, строение, свойства и сельскохозяйственное 

использование. 

73. Солонцы. Их состав, строение, свойства и сельскохозяйственное использование. 

74. Дерново-подзолистые почвы: подзолообразовательный и дерновый процессы, строение, 

состав и сельскохозяйственное использование. 

75. Солончаки. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохозяйственное 

использование. 

 

 

6.4. Тестовые задания для диагностической работы.  

Раздел 1. Общие вопросы дисциплины 

 

1. Кто является основоположником  науки о почве?  



1.  Костычев П.А.;  

2.  Докучаев В.В.;  

3.  Прянишников Д.Н.;  

4.  Гедройц К.К.; 

5.  Ломоносов М.В. 

2. Когда сложилась наука о почве? 

1.  в античный период, 

2.  в средние века, 

3.  в конце 19 века, 

4.  в начале 20 века, 

5.  в конце 20 века   

3. Что такое почва? 

1. верхний рыхлый слой земли, который обладает плодородием, 

2. слой земли, в котором  находятся земляные животные, 

3. верхний  слой земли, который подвергается обработке, 

4. слой земли, в котором находятся полезные ископаемые. 

4. Кто обосновал закон горизонтальной и вертикальной зональности почв? 

1. Сибирцев, 

2. Вильямс, 

3. Докучаев,  

4. Коссович. 

5.  Какие минералы способны набухать? 

1. монтмориллонит 

2. каолинит 

3. гидрослюды 

4.полевые шпаты 

6. Какие минералы не способны набухать? 

1. монтмориллонит 

2. каолинит 

3. кварц 

4. гидрослюды 

 7. Началом процесса почвообразования следует считать этап, когда: 

1. на продуктах выветривания горных пород поселятся растительность и и микроорганизмы; 

2. горные породы подверглись раздроблению и измельчению; 

3. горные породы подверглись физическому и химическому выветриванию. 

8. Какие процессы лежат в основе почвообразования? 

1. процессы обмена веществами и энергией между почвой и другими природными телами; 

2. процессы превращения веществ и энергии, происходящие в почвенной толще; 

3. процессы передвижения и аккумуляции веществ и энергии в почвенной толще; 

4. все вышеперечисленные; 

5. нет верного ответа. 

9. Какая цикличность характерна для процессов почвообразования? 

1.    суточная; 

2.    годовая; 

3.    многолетняя; 

4.    вековая; 

5.    все перечисленное. 

10. В какой последовательности по значимости следует расставить  

виды выветривания? 

1. химическое 

2. физическое 

3. биологическое 

11. Кто ввел понятие «элементарные почвенные процессы» (ЭПП)? 

1. А.А. Роде 

2. И.П. Герасимов 

3. М.А. Глазовская 

4. И.П. Герасимов и М.А. Глазовская 

5. В.В. Докучаев. 



12. Сколько естественных ЭПП выделяют в настоящее время? 

1. около 10; 

2. более 20; 

3. более 40; 

4. более 60; 

5. около 100. 

13. В какой последовательности следует расставить нижеуказанные горизонты почв сверху вниз по 

профилю? 

1. В1 

2.В2 

3.АВ 

4. Апах. 

5.ВС 

6.С 

14. Какой горизонт почвы называется элювиальным? 

1. А 

2. В 

3. С 

15. Какой горизонт почвы называется иллювиальным? 

1. А 

2. В 

3. С 

16. Какой горизонт почвы называется материнской породой? 

1.  А 

2. В 

3. С 

17. В понятие новообразование входит: 

1. совокупность агрегатов, образование которых связано с процессом почвообразования 

2. совокупность агрегатов, образование которых не связано с процессом почвообразования 

3. внешнее выражение плотности и пористости почв 

18. Включениями считают: 

1. совокупность агрегатов, образование которых связано с процессом почвообразования, 

2. совокупность агрегатов, образование которых не связано с процессом почвообразования, 

3. внешнее выражение плотности и пористости почв 

19. В какой цвет окрашивают пахотный горизонт гумусовые вещества? 

Дать ответ:……………. 

20. В какой цвет окрашивают почву оксиды железа? 

Дать ответ:…………… 

21. Что вызывает белую или белесую окраску почвенного горизонта? 

1. гумус 

2. кремнекислота 

3. соединения железа 

4. гипс, легкорастворимые соли 

22. Химические новообразования по форме подразделяются на: 

1.выцветы и налеты 

2.корочки и примазки 

3. прожилки, трубочки, конкреции 

4. капролиты 

23. Назовите основные морфологические признаки почв: 

Дать ответ:………………………………………………….. 

24. Какие процессы ведут к разрушению почвы?  

1. эрозия        

2. дефляция 

3. погребение 

4. эрозия, дефляция, погребение 

5. биотурбация 

25. Факторами почвообразования являются: 



1. климат, рельеф, растительность, почвообразующие породы, живые и отмершие организмы, 

время, антропогенная деятельность 

2. почвенные растворы 

3. пластичность, набухание, связность почвы 

4. структура почвы 

5. климат, моря и реки 

26. Биологическими факторами почвообразования являются: 

1. климат - определяющий характер растительности и интенсивности 

почвенных микробиологических процессов; 

2.  высшие растения; 

3. ни один из вариантов; 

4. оба варианта. 

27. Укажите вторую стадию   почвообразования: 

1. зрелая почва; 

2. ускоренное развитие; 

3. начало почвообразования; 

4. стадия старения. 

28. Что такое почвенное плодородие?  

1. способность почвы удовлетворять потребность растений в период вегетации в элементах 

питания, воде, обеспечивать их корневые системы воздухом и теплом 

2. способность почвы удовлетворять потребность растений в период вегетации в воде 

3. способность почвы удовлетворять потребность растений в период вегетации в элементах 

питания 

4. способность почвы удовлетворять потребность растений в период вегетации  в воздухе 

5. способность почвы удовлетворять потребность растений в период вегетации  в тепле. 

29. Естественное плодородие почв – это: 

1. свойство почвы, обусловленное общим запасом элементов питания 

2. свойство почвы, измеряемое величиной урожая 

3. способность почвы давать урожай растений 

4. свойство почвы, образовавшейся под естественной растительностью при естественном 

протекании почвообразовательного процесса 

30. Эффективное плодородие почвы формируется под действием: 

1. природных факторов 

2. деятельности человека 

3. природных факторов и деятельности человека 

4. характера растительного покрова 

31. Породы наиболее благоприятные для формирования плодородия почв: 

1.  лессовидные суглинки 

2.  пески 

3.  карбонатный лесс 

4. соленосные породы 

32. Какой из перечисленных минералов является первичным минералом?  

1. кварц 

        2. гидрослюды 

3. монтмориллонит 

        4. каолинит 

33. Какой из перечисленных минералов является вторичным?  

1. кварц 

        2. мусковит  

        3. биотит 

4. монтмориллонит 

        5. полевой шпат 

34. Почва состоит из: 

1.  твердой фазы 

2.  жидкой фазы 

3.  газовой фазы 

4.  живой фазы 

5. всех перечисленных 



35. Живая фаза почвы – это: 

1. полидисперсная органоминеральная система 

2. вода 

3. почвенный воздух 

4. населяющие почву организмы 

5. все перечисленное 

37. Сколько глобальных факторов почвообразования было установлено В.В. Докучаевым? 

1. один 

2. два 

3. три 

4. четыре 

5. пять 

38. Сколько методов изучения почв было разработано? 

1. два 

2. три 

3. пять  

4. семь 

5. восемь. 

 

Раздел 2. Морфологические признаки почв. 

1. Какими морфологическими признаками обладает почва? 

1. строение почвенного профиля 

2. мощность почвы и ее отдельных горизонтов 

3. гранулометрический состав, окраска 

4. структура, новообразования, включения 

5. все перечисленное 

2. Сколько генетических горизонтов выделял В.В. Докучаев? 

1. один 

2. два 

3. три 

4. четыре 

5. пять 

3. В строении почвенного профиля выделяются следующие горизонты: 

1. гумусовый  

2. пойменный аллювий 

3. иллювиальный горизонт 

4. все перечисленные. 

4. Какая последовательность горизонтов сверху вниз по профилю почв является правильной?  

1. В1; В2; АВ; Апах; ВС; С; 

2. В1- В2- ВС-С- АВ-Апах ; 

3. Апах- АВ - В1- В2- ВС-С. 

5.Какой горизонт почвы называется элювиальным? 

1. гор А 

2. гор В 

3. гор С 

6. Какой горизонт почвы называется иллювиальным? 

1. гор А 

2. гор В 

3. гор С 

4. гор АВ 

7. Как называется генетический горизонт А1? 

         1. лесная подстилка 

2. гумусово – акумуллятивный 

3. материнская порода 

        4. торфяный 

5. эллювиальный. 

8.  Какой горизонт почвы называется материнской породой: 

1. гор А 



2. гор В 

3. гор С 

4. гор Д 

9. Новообразования это: 

1. совокупность агрегатов, образование которых связано с процессом почвообразования 

2. совокупность агрегатов, образование которых не связано с процессом почвообразования 

3. внешнее выражение плотности и пористости почв 

10. Включения это: 

1. совокупность агрегатов, образование которых связано с процессом почвообразования 

2. совокупность агрегатов, образование которых не связано с процессом почвообразования 

3. внешнее выражение плотности и пористости почв 

11. Цвет почвы зависит от наличия в ней: 

1. гумусовых веществ 

2. соединений железа 

3. соединений кремния и алюминия 

4. карбонатов кальция 

5. всех перечисленноых  

12. Какой цвет придают  почвам соединения оксидов железа?  

1. темный 

2. светлый 

3. красный 

4. голубовато-сизый 

13. Какой цвет предают почвам закиси железа? 

1. темный 

2. светлый 

3. красный 

4. голубовато-сизый 

14. Что обусловливает белую и белесую окраску почв? 

1. гумус 

2. соединения железа 

3. кремнекислота, углекислая известь 

4. гипс, легкорастворимые соли 

15. Определите тип структуры: структурные отдельности равномерно развиты по трем взаимно 

перпендикулярным осям: 

1. кубовидная 

2. призмовидная 

3. плитовидная 

16. Определите тип структуры: структурные отдельности  развиты преимущественно по 

вертикальной оси: 

1. кубовидная 

2. призмовидная 

3. плитовидная 

17. Определите тип структуры: структурные отдельности  развиты преимущественно  по двум 

горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении: 

1. кубовидная 

2. призмовидная 

3. плитовидная 

18. Сложение почвы может быть: 

1. плотное 

2. рыхлое 

3. рассыпчатое 

4. все перечисленное 

19. Способность почвы распадаться на устойчивые отдельности – это: 

1. включения 

2. структура 

3. сложение 

4. новообразования 

20. К морфологическим свойствам почвы относятся: 



1. количество гумуса 

2. состав обменных катионов 

3. цвет 

4. сложение 

5. минералогический состав 

6. новообразования 

7. климат  

21. Плитовидная структура почвы подразделяется на следующие роды: 

1. чешуйчатая 

2. столбчатая 

3. пластинчатая 

4. плитчатая 

5. комковатая 

6. пылеватая 

22. Способность почвы распадаться на отдельности или агрегаты различной формы и величины, 

называется …………………………….. дать ответ 

23. Инородные тела, генетически не связанные с почвенными горизонтами, называются 

………………………………дать ответ 

24. Какова последовательность расположения почвенных частиц в порядке уменьшения размера их 

фракций? 

1. песок 

2. пыль 

3. камни 

4. гравий 

5. коллоиды 

25. Горизонт, образующийся в верхней части почвенного профиля, куда поступает наибольшее 

количество пожнивных и корневых остатков, имеющий наиболее темную окраску, носит название 

…………………..дать ответ 

26. Горизонт, образовавшийся в средней части почвенного профиля за счет вмывания подвижных 

продуктов почвообразования, носит название …………………… дать ответ 

27. Горизонт, в котором содержится органического вещества более 70 %, а степень его разложения 

не превышает 50%, называется …………..дать ответ 

28. Расставить почвы в порядке уменьшения размера частиц: 

1. песчаные 

2. супесчаные 

3. глинистые 

4. суглинистые. 

 

Раздел 3. Географическое распространение почв. 

1.Какие почвы распространены в таежно-лесной зоне? 

1. тундровые глеевые, тундровые подзолистые 

2. подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые 

3. серые лесные, бурые лесные. 

2. Какие почвы распространены в зоне тундры? 

1. тундровые глеевые, тундровые подзолистые 

2. подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые 

3. серые лесные, бурые лесные. 

3. Какие почвы распространены в лесной зоне? 

1. тундровые глеевые, тундровые подзолистые 

2. подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые 

      3. серые лесные, бурые лесные. 

4. Какие почвы имеют щелочную реакцию? 

1. красноземы 

2. подзолистые почвы 

3. каштановые почвы 

4. черноземы оподзоленные. 

5. Какие почвы содержат больше гумуса? 

1.  дерново-подзолистые 



2.  каштановые 

3.  солонцовые 

4.  черноземы. 

6.  Где в России встречаются бурые лесные почвы широколиственных лесов? 

1. в Калининградской области 

2. в Приморском крае 

3. на юге Хабаровского края 

4. в Северном Кавказе 

5. все перечисленное. 

7.  В сельском хозяйстве бурые лесные почвы используются:  

1. под зерновые культуры  

2. под кормовые культуры  

3. под плодовые культуры  

4. под овощные культуры 

5. все перечисленное. 

8.  Где формируются черноземные почвы? 

1. в лесостепной зоне 

2. в степной зоне 

3. в лесостепной и степной зонах 

4. в таежной зоне 

5. в арктической зоне. 

9.  В условиях какого климата формируются черноземы? 

1. суббореального полувлажного 

2. влажного 

3. засушливого 

4. резкоконтинентального 

5. суббореального семиаридного. 

10.  Безморозный период в зоне бурых полупустынных почв составляет: 

1. 30-50 дней 

2. 70-90 дней 

3. 160-190 дней 

4. 200-220 дней 

5. 300 дней. 

11.  Солончаки, солонцы и солоди распространены: 

1. в лесостепной зоне 

2. в степной зоне 

3. в сухостепной зоне 

4. в пустынно-степной зоне 

5. все перечисленное. 

12.  В речной долине выделяют: 

1. русло реки, пойма 

2. склоны 

3. террасы 

4. коренные берега 

5. все перечисленное. 

13.  По условиям рельефа горные почвы подразделяются: 

1. горно-склоновые 

2. нагорно-равнинные 

3. межгорно-равнинные 

4. все вышеперечисленное  

5. равнинные и склоновые. 

14.  Почвенный покров пустыни и полупустыни представлен: 

1. сероземами 

2. серо-бурыми пустынными почвами 

3. такырами 

4. солончаками 

5. все перечисленное. 

15.  Где распространены сероземы? 



1. в Евразии 

2. в Африке 

3. в Северной и Южной Америке 

4. все вышеперечисленное 

5. в Австралии. 

16.  Где широко распространены такыры? 

1. в пустынях Азии 

2. в Северной Америке 

3. в Австралии 

4. все вышеперечисленно; 

5. в Африке. 

17.  К почвам таежно - лесной зоны  относятся: 

1. черноземы типичные, черноземы оподзоленные и черноземы южные 

2. желтоземы, красноземы, солонцовые 

3. серозёмы светлые, серозёмы типичные, серозёмы темные 

4. подзолистые, дерново-подзолистые, дерновые и болотные 

5. темно - каштановые, каштановые, светло – каштановые 

18.  Как образовались пойменные аллювиальные почвы? 

1. при высокой увлажнении и временного застоя атмосферных осадков или ни очень 

глубокого уровня залегания грунтовых вод (3 – 6 м);  

2. при обычной атмосферной осадки и глубокого залегания уровня грунтовых вод (6 - 12 м);  

3. при очень высокой увлажнении от атмосферных осадков и близкого залегания уровня  

грунтовых вод (меньше 3 м);  

4. в условиях аллювиального процесса и высоты уровня речных вод при весенних паводках;  

5. они независимы от рельефа и атмосферных осадков. 

19.  В какой из этих почв проводится мелиорация гипсованием? 

1. подзолистые 

2. черноземы 

3. сероземы 

4. солонцы 

5. красноземы. 

20.  Какой катион больше всего встречается в составе сероземов ? 

           1. Н+;  

 2.Са2+;  

 3. Мg2+ ; 

 4. Na+; 

 5. Си+2. 

21.  Сколько метров составляет водоподъемность тяжелых суглинистых почв по 

гранулометрическому составу? 

          1. 1,0 – 1,5 

2. 3,0 – 3,5 

 3. 4,0 – 6,0 

4.  2,5 – 3,0  

 5. 4,0 – 5,0.  

22. Элювиальные отложения (элювий) –  это: 

1. продукты эрозии, отложенные временными водотоками дождевых и талых вод 

2. продукты выветривания массивно-кристаллических пород 

3. донные отложения озер 

4. донные отложения морей 

5. морские отложения. 

23. В виде пологих шлейфов залегают: 

1. элювиальные отложения 

2. пролювиальные отложения 

3. делювиальные отложения 

4. пролювиальные отложения 

5. аллювиальные отложения. 

24. Морские отложения содержат: 

1. водорастворимые соли 



2. биогенные известняки 

3. ракушечники 

4. мел 

5. все перечисленное. 

25. Какова скорость движения горных ледников? 

1. 0,5-1 м в сутки; 

2. 1-7 м в сутки; 

3. 7-10 м в сутки; 

4. 10-12 м в сутки; 

5. 15020 м в сутки. 

26. Что является характерной особенностью эоловых песков? 

1. подвижность 

2. рыхлое сложение 

3. отшлифованная округленность песчинок 

4. высокая водопроницаемость 

5. все перечисленное. 

27. В зависимости от размеров форм земной поверхности различают: 

1. мегарельеф; 

2. макрорельеф; 

3. мезорельеф; 

4. микрорельеф; 

5. все перечисленное. 

28. Какие морфогенетические типы рельефа Вы знаете? 

1. горный (структурно-тектонический) 

2. структурный (пластовый) 

3. скульптурный (эрозионный) 

4. аккумулятивный (насыпной) 

5. все перечисленное. 

29. Где встречается сельговый рельеф? 

1. в Карелии, на Кольском полуострове 

2. в горах Кавказа 

3. в Крыму 

4. в горах Сибири 

5. в горах Памира. 

30. Какую высоту имеют плато? 

1. до 100 м 

2. до 200 м 

3. до 400 м 

4. до 1 км 

5. до 2 км. 

31. Где распространены куэсто? 

1. в Крыму  

2. на Северном Кавказе 

3. в Карелии 

4. на Кольском полуострове 

5. в горах Сибири 

6. в горах Алтая. 

32. Что характерно для артезианских вод? 

1. залегают на большой глубине 

2. имеют большой напор 

3. служат источником питьевой воды 

4. все вышеперечисленное 

5. участвуют в питании рек. 

33. На какой глубине залегают грунтовые воды в зоне тундры и в областях вечной мерзлоты? 

1. 0-0,5 м 

2. 1-6 м 

3. 8-10 м 

4. 10-20 м 



5. 30-60 м. 

34. Каков уровень залегания грунтовых вод в лесостепной и степной зоне? 

1. 0-0,5 м 

2. 8-10 м 

3. 10-20 м 

4. 30-60 м 

5. 60-70 м. 

35. Под хвойной растительностью развиваются ……………………почвы (дать ответ) 

36. В тундровой зоне распространены почвы: 

1. дерновые 

2. серые лесные 

3. тундрово-глеевые 

4. каштановые 

5. красноземы 

6. болотные 

37. В лесной зоне распространены почвы: 

1. бурые лесные 

2. черноземы 

3. желтоземы 

4. каштановые 

5. подзолистые 

6. серые лесные 

38. К почвам степной зоны относятся: 

1. красноземы 

2. черноземы 

3. желтоземы 

4. каштановые 

5. подзолистые 

6. дерновые 

39. В Российской Федерации наибольшим плодородием обладают ………………………… (дать 

ответ)  

40. Для большей части территории Российской Федерации характерен тепловой режим почв: 

1. длительно-сильнопромерзающий 

2. сезонно-промерзающий 

3. мерзлотный 

4. непромерзающий 

41. Самые благоприятные условия для образования и накопления гумуса отмечаются в природной 

зоне: 

1. тундровой 

2. арктических пустынь 

3. таежно-лесной 

4. степной 

42. Для болотных почв наиболее характерен: 

1. процесс торфообразования 

2. подзолообразование 

3. процесс окарбоначивания 

4. внутрипочвенное выветривание 

43. Черноземы формируются в: 

1.полупустынной зоне 

2.лесостепной и степной зонах 

3.таежной зоне 

4. арктической зоне  

44. Серые лесные почвы формируются в условиях: 

1. степи 

2. лесостепи 

3. лиственных лесов 

4. тайги 

45. Подзолистые почвы формируются в условиях: 



1. степи 

2. лесостепи 

3. лиственных лесов 

4. тайги 

46. В какой последовательности располагаются основные типы и подтипы почв РСО-Алания при 

движении с севера на юг? Расположить по порядку: 

1. черноземы выщелоченные 

2. черноземы обыкновенные 

3. каштановые почвы 

4. дерново-глеевые 

47. Какие почвы РСО-Алания имеют кислую реакцию почвенного раствора и требуют 

известкования? 

1. каштановые 

2. черноземы обыкновенные 

3. дерново-глеевые 

4. черноземы выщелоченные 

48. Какие почвы РСО-Алания имеют наиболее тяжелый гранулометрический состав? 

1. черноземы выщелоченные 

2. черноземы обыкновенные 

3. дерново-глеевые 

4. каштановые 

49. Какие почвы РСО-Алания имеют наиболее легкий гранулометрический состав? 

1. черноземы выщелоченные 

2. черноземы обыкновенные 

3. дерново-глеевые 

4. каштановые 

50. Какие почвы РСО-Алания характеризуются наибольшей водопроницаемостью? 

1. черноземы выщелоченные 

2. черноземы обыкновенные 

3. дерново-глеевые 

4. каштановые 

51. Какие почвы РСО-Алания обладают наименьшей водопроницаемостью? 

1. черноземы выщелоченные 

2. черноземы обыкновенные 

3. дерново-глеевые 

4. каштановые 

52. Какие почвы РСО-Алания отличаются наибольшим плодородием? 

1. черноземы выщелоченные 

2. черноземы обыкновенные 

3. дерново-глеевые 

4. каштановые 

53. Солонцы –  это: 

1. почвы с большим содержанием обменного натрия (больше 20% от суммы поглощенных 

оснований) 

2. почвы с содержанием солей больше 1% 

3. почвы, имеющие осолоделый горизонт  

54. Солончаки – это: 

1. почвы с большим содержанием обменного натрия (больше 20% от суммы поглощенных 

оснований) 

2. почвы с содержанием солей больше 1% 

3. почвы, имеющие осолоделый горизонт  

55. Солоди – это: 

1. почвы с большим содержанием обменного натрия (больше 20% от суммы поглощенных 

оснований) 

2. почвы с содержанием солей больше 1% 

3. почвы, имеющие осолоделый горизонт  

56. В чем смысл закона о вертикальной и горизонтальной зональности почв? 



1. изменение в почвенном покрове идет одинаково с юга на север и от подножия горы к ее 

вершине 

2. изменение в почвенном покрове идет одинаково с севера на юг и от подножия горы к ее 

вершине 

3. изменение в почвенном покрове идет одинаково с юга на север и от вершины горы к ее 

подножию 

57. Какая почва имеет в своем составе более 1% водорастворимых солей? 

……………………дать ответ 

58. Как называются переувлажненные почвы с первичным заболачиванием?  

………………….дать ответ 

59. Какие почвы доминируют в Центральном Предкавказье? …………………дать ответ 

60. Что является основной таксономической единицей в классификации почв? 

………………………….дать ответ 

61. Какая почва имеет в составе ППК более 20% поглощенного натрия? …………………….дать 

ответ 

62.  Какие почвы образуются под хвойной растительностью? ………………….дать ответ 

63. Какие почвы распространены в таежно-лесной зоне? 

1. тундровые глеевые, тундровые подзолистые 

2. подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые 

3. серые лесные, бурые лесные 

64. Какие почвы распространены в зоне тундры? 

1. тундровые глеевые, тундровые подзолистые 

2. подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые 

3. серые лесные, бурые лесные 

65. Какие почвы распространены в лесной зоне? 

1. тундровые глеевые, тундровые подзолистые 

2. подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые 

3. серые лесные, бурые лесные  

 66. Какие почвы распространены в степной зоне? 

1. серые лесные 

2. черноземы, каштановые 

3. красноземы, желтоземы 

67. В каких условиях формируются черноземы южные и обыкновенные? 

1. в степи 

2. в лесостепи 

3. в условиях леса 

4. в условиях тайги 

68. В каких условиях формируются черноземы выщелоченные и оподзоленные? 

1. в степи 

2. в лесостепи 

3. в условиях леса 

4. в условиях тайги 

69. В каких условиях формируются серые лесные почвы? 

 1. в степи 

2. в лесостепи 

3. в условиях леса 

4. в условиях тайги 

70. В каких условиях формируются подзолистые почвы?  

1. в степи 

2. в лесостепи 

3. в условиях леса 

4. в условиях тайги.  



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

Факультет агрономический 

 

Кафедра агрономии, селекции и семеноводства 

 

Учебный год 2023-2024 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Наименование направления подготовки 35.03.01 Лесное дело 

Направленность (профиль)  Лесное хозяйство 

Реквизиты федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования 

Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. 

№ 706 

Год начала подготовки 2022 

Очная форма обучения - учебные планы 

по годам приема 
2022, 2023 

Заочная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 
2022, 2023 

Очно-заочная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 
не предусмотрена 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 
Б-350301-2022 

Реквизиты решения ученого совета 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ об 

утверждении ОП ВО 

Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об утверждении 

ОП ВО 

Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 

85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 

плана 
Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 7 

 

 

 



ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

1. 
 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ОПК-1.2. 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные 

законы 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач в 

агрономии 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

в агрономии, 

используя знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

Владеть: навыками 

решения 

стандартных задач в 

агрономии на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

2.  ПК-1. Способен 

владеть методами 

таксации лесов для 

выявления, учета и 

оценки 

количественных и 

качественных 

характеристик лесных 

ресурсов, выполнения 

работ по 

государственной 

инвентаризации 

лесов; владеть 

особенностями 

закрепления на 

местности 

местоположения 

границ лесничеств, 

лесопарков, 

эксплуатационных 

лесов, защитных 

лесов и резервных 

лесов, а также особо 

защитных участков 

лесов, лесных 

ПК-1.2. Знает основы 

проектирования 

лесничеств, 

лесопарков, лесных 

участков, 

лесохозяйственных 

мероприятий в 

эксплуатационных, 

защитных, резервных 

лесах, а также особо 

защитных лесных 

участках, и с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

Знать: основы 

проектирования 

лесничеств, 

лесопарков, лесных 

участков, 

лесохозяйственных 

мероприятий в 

эксплуатационных, 

защитных, резервных 

лесах, а также особо 

защитных лесных 

участках, и с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

Уметь: проектировать 

лесничества, лесные 

участки, 

лесохозяйственные 

мероприятия в 

эксплуатационных, 

защитных, резервных 

лесах, а также особо 

защитных лесных 

участках, и с 



участков; знать 

основы 

проектирования 

лесничеств, 

лесопарков, лесных 

участков, 

лесохозяйственных 

мероприятий в 

эксплуатационных, 

защитных, резервных 

лесах, а также особо 

защитных участков 

лесов, разработки 

документов лесного 

планирования; 

использовать 

цифровые средства и 

технологии в работе и 

при проведении 

обследований 

 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

Владеть: способами  

проектирования 

лесничеств, 

лесопарков, лесных 

участков, 

лесохозяйственных 

мероприятий в 

эксплуатационных, 

защитных, резервных 

лесах, а также особо 

защитных лесных 

участках, и с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 252, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 32 12 

Практические  занятия 64 18 

Самостоятельная работа 156 222 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 
СРС Лекции 

лабораторные 

занятия 
СРС 

 
Раздел 1. Физиология и биохимия 

растительной клетки 
  

52 4 6 74 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса 

физиологии растительной клетки. 
2 2 

 
Тема 2. Аминокислоты и белки 

клетки. 
2 4 

 
Тема 3. Углеводы и жиры в 

растениях. 
2 4 

 Тема 4. Ферменты-биологические 2 2 



катализаторы. 

 
Раздел 2. Водный режим, 

минеральное питание 
  

52 4 6 74 

 Тема 5. Клетка - как 

осмотическая система. 
2 4 

 Тема 6. Движение воды в 

системе почва-растение-

атмосфера. 

2 4 

 Тема 7. Физиологическая роль 

макро- и микроэлементов. 
2 6 

 Раздел 3. Фотосинтез, 

дыхание, приспособление и 

устойчивость 

  

52 4 6 74 

 Тема 8. Лист, как орган 

фотосинтеза 
2 4 

 Тема 9.  Световая и темновая  

фаза фотосинтеза. 
2 2 

 Тема 10. Специфика дыхания у 

растений 
2 4 

 Тема 11. Электрон-транспорт-

ная цепь дыхания растений. 

Фосфолирование. 

2 6 

 Тема 12. Рост и развитие 

растений  
2 6 

 Тема 13. Созревание семян, 

плодов и других 

продуктивных частей растений 

2 2 

 Тема 14. Защитно-

приспособительные реакции 

против повреждающих 

воздействий 

2 6 

 Тема 15. Засухоустойчивость, 

жаростойкость, 

морозоустойчивость и 

холодостойкость растений 

2 4 

 Тема 16. Солеустойчивость, 

газоустойчивость и 

радиоустойчивость растений. 

2 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

Раздел 1. Физиология и биохимия растительной клетки. 

Лекция 1. Предмет и задачи курса физиологии растительной клетки. Цель и задачи 

дисциплины. Предмет и задачи физиологии растительной клетки. Роль зеленых растений в природе.  

Отличительные особенности растительной и животной клетки. 

Лабораторное занятие 1. Проникновение веществ в клетку и накопление их (модель оболочки 

клетки). 

Задание для самостоятельной работы. Сформулировать и оформить в виде таблицы 

отличительные особенности животных и растительных клеток, а также их общие свойства. 

 

Лекция 2. Аминокислоты и белки клетки. Аминокислоты и их физиологическая роль. Белки, 

строение, свойства. Классификация белков, функции.  

Лабораторное занятие 2,3. Изучение действия различных температур на структуру белка. 

Обнаружение белков в семенах бобовых и злаковых культур. 



Задание для самостоятельной работы. Изучить структурное строение белков, уровни их 

структурной организации. 

 

Лекция 3. Углеводы и жиры в растениях. Строение классификация углеводов. Углеводы 

растений. Липиды, воска и фосфатиды. Роль углеводов и липидов в растениях. 

Лабораторное занятие 4,5. Динамика запасного крахмала у древесных растений. Определение 

крахмала в клубнях картофеля. 

Задание для самостоятельной работы. Обнаружить наличие крахмала  в корнеплодах и семенах, 

используя классическую реакцию – действие йода на крахмал.  

 

Лекция 4. Ферменты-биологические катализаторы.  Химическая природа и биологическая 

роль ферментов.  Действия ферментов в зависимости от условий среды. Классификация 

ферментов. Понятие активного центра ферментов. Регенерация молекулы ферментов. 

Лабораторное занятие 6. Обнаружение дегидрогеназ. 

Задание для самостоятельной работы. Обнаружить ферментативную активность дрожжей. 

 

Раздел 2. Водный режим, минеральное питание  

Лекция 5. Клетка - как осмотическая система. Клетка - как осмотическая система. Вода: 

структура, состояние и значение в жизнедеятельности. Биологические мембраны и их роль в 

поступлении воды. Корневая система, как орган поглощения воды. 
Лабораторное занятие 7,8. Пути и скорость передвижения воды по стеблю. Строение устьиц, 

механизма работы устьичного аппарата. 

Задание для самостоятельной работы. Рассмотреть поглощение воды клетками клубня 

картофеля, поместив их в воду, визуально обнаружить  увеличение их размеров. 

 

Лекция 6. Движение воды в системе почва-растение – атмосфера. Механизмы передвижения 

воды. Транспирация, ее физиологическое значение. 

Лабораторное занятие 9,10. Определение транспирации весовым методом. Механизм 

открывания и закрывания устьиц. Определение транспирации весовым методом. 

Задание для самостоятельной работы. Проследить влияние внешних условий на 

нагнетательную деятельность корня, погрузив растения в водную среду. 

 

Лекция 7. Физиологическая роль макро- и микроэлементов. 

Лабораторное занятие 11, 12, 13. Выращивание растений в водной культуре, получение 

рассады, закладка ее в сосуды с предварительно приготовленной питательной смесью, уход за 

растением и получение результатов опыта. 

Задание для самостоятельной работы. Определить рН приготовленного питательного раствора с 

помощью универсального индикатора. 

 

Раздел 3. Фотосинтез, дыхание, приспособление и устойчивость  

Лекция 8. Лист, как орган фотосинтеза. Общее представление о природе фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза в биосфере. Пигменты листа. 
Лабораторное занятие 14, 15. Обнаружить продукты фотосинтеза у различных растений, 

установить при каких условиях они накапливаются. 

Задание для самостоятельной работы. Поместить комнатное растение в темноту и проследить 

за изменением цвета растения и сделать соответствующие выводы. 

 

Лекция 9. Световая и темновая  фаза фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза. Темновая фаза 

фотосинтеза. С4 – путь фотосинтеза. 
Лабораторное занятие 16. Образование крахмала на свету. 

Задание для самостоятельной работы. Рассмотреть спиртовую вытяжку хлорофилла в 

проходящем и отраженном свете, установить цвет вытяжки. 

 

Лекция 10. Специфика дыхания у растений.Типы окислительно-восстановительных реакций. 

Гликолиз. Цикл Кребса. 

Лабораторное занятие 17,18. Определить в клубнях картофеля пероксидазу – 

двухкомпонентного фермента, под действием которого происходит окисление органических 

веществ. 



 Задание для самостоятельной работы. Прорастить семена злаковых и доказать, что проросшие 

семена дышат, то есть поглощают кислород. 

 

Лекция 11. Электрон-транспортная цепь дыхания растений. Фосфолирование. 

Структурная организация ЭТЦ дыхания. Окислительное фосфолирование. Влияние внешних 

факторов на процесс дыхания. 

Лабораторное занятие 19, 20, 21. Обнаружение каталазы в соке клубней картофеля. 
Задание для самостоятельной работы. Проследить исчезновение синего цвета метиленовой 

сини в бродящей жидкости из прессованных дрожжей. 

 

Лекция 12. Рост и развитие растений. Понятие об устойчивости растений. Типы ответных 

растений на действие неблагоприятных факторов. Характеристика факторов внешней среды. 

Лабораторное занятие 22,23, 24. Выращивание этиолированных растений.  

Задание для самостоятельной работы. Прорастить семена фасоли с учетом появления первых 

листьев, цветов, плодов. Оформить результаты в виде таблицы. 

 

Лекция 13. Созревание семян, плодов и других продуктивных частей растений. Созревание 

зерновых злаков и масличных культур. Созревание корнеплодов и клубнеплодов. Созревание 

корнеплодов и клубнеплодов. 

Лабораторное занятие 25. Влияние на развитие растения концентрации питательных веществ в 

растворах. 

Задание для самостоятельной работы. Вырастить микрозелень. 

 

Лекция 14. Защитно-приспособительные реакции против повреждающих воздействий. 

Закаливание зимующих растений. Фазы закаливания озимых культур. Прямое и косвенное 

действие высоких температур на растения. 
Лабораторное занятие 26, 27, 28. Накопление сахаров в растениях при пониженных 

температурах окружающей среды. 

Задание для самостоятельной работы. Проследить разрушение клеточных стенок растительных 

образцов под действием низких температур (холодильная камера). 

 

Лекция 15. Засухоустойчивость, жаростойкость, морозоустойчивость и холодостойкость 

растений. Понятие морозоустойчивости и холодостойкости растений. Пути повышения 

засухоустойчивости растений.Типы повреждений озимых культур в осенний, зимний и весенний 

периоды. 
Лабораторное занятие 29,30. Опыты с восстановительным ферментом редуктазой. 

Задание для самостоятельной работы. Выдержать комнатные растения некоторое время без 

полива, проследить изменения, сделать выводы. 

 

Лекция 16. Солеустойчивость, газоустойчивость и радиоустойчивость растений. Понятие о 

газоустойчивости и радиоустойчивости растений. Вещества, способствующие в экстремальных 

условиях возникновению защитно-приспособительных реакций. 
Лабораторное занятие 31,32. Выращивание растений при повышенном содержании в почве 

различных солей. 

Задание для самостоятельной работы. Проследить за состоянием вегетирующего растения при 

поливе почвы раствором соли слабой концентрации. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Рогожин, В. В. Биохимия растений : учебник для студентов  сельскохозяйственных 

вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров / В. В. Рогожин. – 

Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. – 432 с. – ISBN 978-5-98879-118-8 // Лань: электронно-

библиотечная система.– URL: https://e.lanbook.com/book/58741   

2. Лебедев, С.И. Физиология растений : учебник для вузов / C.И Лебедев. – 3-е изд., М.: 

Агропромиздат, 1988. – 539 с. – ISBN 5-10-000574-2   

https://e.lanbook.com/book/58741


3. Полевой, В.В. Физиология растений : учебник для вузов / В.В. Полевой.  – М.: Высшая 

школа, 1989. – 464 с. – ISBN 5-06-001604-8 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Войников, В. К.    Генетические функции митохондрий растений [Текст] / В. К. 

Войников, Ю. М. Константинов, В. И. Негрук ; Отв. ред. Р. К. Саляев; АН СССР, Сиб. отд-ние, 

Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 180 с.  

2. Громов, А. А. Физиология растительной клетки : методические указания / А. А. Громов, 

В. Б. Щукин. — Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2002. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200012   

3. Конюшенко, В. И. Методические указания по выполнению лабораторно-практической 

работы на тему: "Основные показатели водного режима растений и их использование в 

программировании урожайности с/х культур" по дисц: Физиология и биохимия с/х растений : 

методические указания / В. И. Конюшенко, З. Н. Тарова. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2008. 

— 12 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/47068   

  4. Методическое пособие к лабораторно-практическим занятиям по физиологии и 

биохимии растений [Текст] : для студентов ОЗО агрономического факультета / сост.: О. И. 

Босиева [и др.]. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2004. - 45 с.  

5. Таран, Т. В. Физиология и биохимия растений : методические указания и рекомендации / 

Т. В. Таран. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2020. — 50 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250940   

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи – систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа». www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 

4. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Физиология и биохимия растений» 

по направлению 35.03.01 Лесное дело: 

 

- учебная аудитория 1.3.10 (для лекций):  

Общ. пл. - 116,2 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Посадочных мест – 72, 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

- лаборатория физиологии растений 1.1.14 (для занятий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9A%2E
https://e.lanbook.com/book/200012
https://e.lanbook.com/book/47068
https://e.lanbook.com/book/250940
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


Общ. пл. - 60,4 кв.м., высота помещ. - 4,2 м 

Посадочных мест – 18 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Поглощение и выделение воды клеткой. 

2. Химический потенциал воды и водный потенциал клетки. 

3. Основные функции воды в регуляции роста и развития растений. 

4. Физиологические показатели, используемые для оптимизации водного режима 

растений. 

5. Изменения, наблюдающиеся у растений, при адаптации к дефициту воды. 

6. Механизм преобразования энергии света в химическую энергию. 

7. Фотосинтез и урожайность с.-х. культур. 

8. Пути повышения фотосинтетической активности с.-х. культур. 

9. Понятие квантового выхода фотосинтеза. 

10. Роль каротиноидов в процессе фотосинтеза. 

11. Роль почвенной микрофлоры и микоризы в корневом питании растений. 

12. Механизм поглощения элементов корневого питания. 

13. Перечень микроэлементов, способных к реутилизации. 

14. Понятие большой кривой роста. 

15. Механизм биологического действия фитогормонов. 

16. Промежуточный продукт дыхания, служащий исходным веществом для синтеза 

жирных кислот. 

17. Фазы закаливания различных озимых культур. 

18. Понятия роста и развития. 

19. Корневая система как орган поглощения воды. Морфология корня. 

20. Пути передвижения воды в растении (апопласт, симпласт). 

21. Двигатели водного потока в растении (нижний концевой двигатель и верхний). 

22. Корневое давление, его возможные механизмы и размеры, зависимость. 

корневого давления от внешних условий. 

23. Непрерывность водной фазы в растении. 

24. Транспирация, ее биол. значения. Лист как орган транспирации. 

25. Строение устьиц, работа устьичного аппарата. 

26. Зависимость транспирации от внутренних и внешних факторов. Суточный ход 

транспириции. 

27. Значение воды в жизни растений 

28. Экологические группы растений и их водообмен. 

29. Почвенная влага и степень ее доступности для растений. 

30. Влияние на растение недостатка воды.  

31. Влияние на растение избытка воды. 

32. Пассивный транспорт растворённых ионов. 

33. Активный транспорт растворенных веществ. Работа К – Na- АТФ азы. 

34. Радиальное перемещение ионов в корнях (движение по апопласту и симпласту). 

35. Ионный транспорт у целого растения. 

36. Передвижение ионов по ксилеме и их поступление в листья. 

37. Физиологическая роль макроэлементов (N, P, К, Ca, Mg, Fe, S). 

38. Физиологическая роль микроэлементов (Zn, Cu, B, Mr, Mo). 

39. Лист – орган интегральной информации питания растений. 

40. Физиологические основы применения удобрений. 

41. Лист как орган фотосинтеза. Пигменты листа, их физико-химические свойства. 



42. Общая характеристика фотосинтеза. Планетарная роль зеленых растений. 

43. Фотофизический этап фотосинтеза (ФС – I , ФС – II). 

44. Фотохимический этап фотосинтеза, циклическое и нециклическое 

фотофофорелирование. 

45. С (3) – путь фотосинтеза. 

46. С (4) – путь фотосинтеза. 

47. Продуктивность фотосинтеза и ее показатели (КПД, ИЛ, ЧПФ, ФП и др.). 

48. Зависимость интенсивности фотосинтеза от качества света. 

49. Спектральный состав света, участие отдельных участков спектра в процессе 

фотосинтеза. Понятие ФАР. 

50. Общая характеристика дыхания. 

51. Анаэробная фаза дыхания. Гликолиз. 

52. Аэробная фаза дыхания. Цикл Кребса. 

53. Ферментные системы дыхания. 

54. Энергетика дыхания. 

55. ЭТЦ – дыхания. 

56. Интенсивность дыхания, ДК. Зависимость дыхания от внешних факторов 

57. Понятие о росте и развитии растений. 

58. Влияние внутренних факторов на рост растении ( генетические факторы и 

фитогормоны). 

59. Влияние внешних факторов на рост и развитие растений. 

60. Ростовые движения растений.  

 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

                                                             Тема 1. Водный режим, минеральное питание 

 

1.Поступление воды в клетку идет путем: 

A.  плазмолиза 

B.  симпорта  

С. антипорта  

Д. осмоса 

 

2. Содержание воды в листьях растений составляет: 

A.  100% 

B.  10% 

C.  80 % 

 Д. 20 % 

3.  Проявлением действия корневого давления у растений является: 

A.  плазмолиз 

B.  циторриз 

C.  гуттация  

Д. осмос 

4.  Закрывание устьиц по мере развития водного дефицита в тканях листа обусловлено 

увеличением концентрации: 

А. гиббереллина 

В. абсцизовой кислоты 

С. ауксина 

Д. цитокинина 

5. Оптимальное содержание воды в с/х культурах: 

A. 40 % 

B.   80% 

C.  95 %  

Д. 100% 

6. Осмотическое давление без полупроницаемой перегородки не возникает, имеется в растворе как 

бы в потенциальном состоянии и называется: 

A.  осмотическим потенциалом 



B.  тургорным давлением 

C.  гидростатическим давлением  

Д. атмосферным давлением 

 

7. Если внешний раствор большей концентрации, чем внутриклеточный, то вода выходит из 

клетки, цитоплазма отстает, а явление называется: 

А.тургором 

B. циторризом 

C. плазмолизом 

Д. осмосом 

8.  Вытекание пасоки из срезанного стебля или ствола дерева называется: 

A. нутация 

B. гуттация 

C. гидротация 

Д. плач растений 

9. При действии на растительную клетку гипертоническим раствором происходит: 

А. осмос 

B. деплазмолиз 

C.   плазмолиз  

Д. тургор 

10. У хлебных злаков корневая система в среднем проникает на глубину: 

A. 50 см 

B.  1.5 м 

C.  10 м  

Д. 20 см 

Тема 2. Фотосинтез  

 

1 .Зеленые растения накапливают энергию солнца с помощью процесса: 

A. дыхания 

B.  фотосинтеза 

C. брожения 

Д. транспирации 

2.  Зеленые растения в процессе фотосинтеза поглощают из воздуха:, 

А.СО2  

B. О2 

C. N2  

Д. Н2 

3.  Наличие каких структур облегчает поступление СО2 ко всем клеткам: 

A.  клеточной оболочки 

B.  межклетников 

C.  мембран  

Д. вакуолей 

4. Какая ткань листа более богата хлоропластами? 

A.  губчатая паренхима 

B.  склеренхима 

C.  аэренхима 

Д. столбчатая паренхима 

5.  СО2 поступает в лист растения через: 

А. устьица  

В.кутикулу  

С. эпидермис  

Д.вакуоль 

6.  Интенсивность фотосинтеза определяют по количеству поглощенного: 

A.  О2 

В. Н2  
С. СО2 

Д. SО2 

 



7.  Мембраны хлоропласта соединенные друг с другом образуют мембранную систему: 

А. тилакоиды 

B.  строму 

C.  граны 

Д. эндоплазматическую сеть 

8. Важнейшую роль в процессе фотосинтеза играет зеленый пигмент: 

А. ксантофилл  

В.антоциан  

С.каротин  

Д. хлорофилл 

9. В центре молекулы хлорофилла расположен атом: 

A. К 

B. Fe  

C. Mg  

Д. Aе 

10. По химическому строению хлорофилл это: 

А. сложный эфир  

В.спирт 

C. фенол 

Д.альдегид 

                                                      Тема 3. Минеральное питание растений 

1. Наибольшее содержание зольных элементов: 

А. корнях  

В. стеблях  

С. листьях  

Д. плодах  

2.  Содержание макроэлементов в растениях: 

 A.  до 10% 

 B.  20 % 

 C. 60 % 

 Д. 100% 

3.  Хлороз некоторых растений объясняется недостатком: 

A.  Ре 

B.  Са 

C.  N  

Д. К 

4.  Единая система протопластов клеток называется: 

А. ксилема  

В. апопласт  

С. симпласт  

Д. флоэма 

5.  Элементы, проводящей системы, обеспечивающие восходящий ток воды и веществ: 

А. флоэма  

В. ксилема  

С. склеренхима  

Д. колленхима 

6.  Вязкость цитоплазмы снижает ион: 

A.   К' 

B.  Са2+  

C. AI3* 

Д  Mg2+ 

7.  Повреждение и ослизнение корней наблюдается при нехватке: 

A.  Mg 

B.  Fe 

С.  N  

Д. Са 

8. Пустозерностъ  злаковых  вызывает  недостаток: 

A. В 



B. Мо  

C. Zn  

Д. Сu 

 

9. Повторное использование элементов минерального питания называют: 

А. синергизм  

В. реутилизация 

C. антагонизм  

Д. аддитивность 

10. Наибольшим барьером в радиальном транспорте ионов является: 

А. поясок Каспари  

В. эпидермис  

С. перицикл  

Д. паренхима 

                                                        Тема 4. «Дыхание растений» 

 

1.  Основной дыхательный субстрат растений: 

A.  углеводы 

B.  белки 

C.  нуклеиновые кислоты  

Д. аминокислоты 

2.  При окислении I г моль глюкозы высвобождается энергии: 

A.  2881 кДж 

B.  1200 кДж 

C.  5400  кДж  

Д.   500  кДж 

3.  При гидролизе АТФ до АДФ высвобождается энергии около: 

A. 200 кДж 

B.  60т кДж 

C.  120 кДж  

Д. 30 кДж 

4.  Роль стабилизатора энергии в структуре АТФ выполняет молекула: 

А. аденина 

B.  гуанина 

C.  цитозина  

Д. тимина 

5.  В составе цитохромной системы: 

A.  Zn 

B.  Mg 

C.  Fe  

Д. Na 

6.  ЭТЦ дыхания - это направленный транспорт: 

А. ионов 

В. электронов 

С. молекул 

Д. атомов 

7.  Фермент пероксидаза в своем  составе имеет: 

A.  Fe 

B.  Мn 

C.  Мо 

Д. К 

 

8. Полифенолоксидаза в своем составе имеет: 

A. Fe 

B.  Сu 

C. Zn  

Д. Са 

9. Сущность гликолиза состоит в окислении глюкозы до: 



       A. пировиноградной кислоты 

B. фосфоглицеринового альдегида 

C. фосфоглицериновой кислоты  

Д. фосфодиоксиацетона 

10.  Анаэробная фаза дыхания происходит в: 

A. гиалоплазме 

B.  митохондриях 

C. аппарате Гольджи 

 Д. цитоплазме 

                                                   Тема 5. Рост и развитие растений 

 

1. Оптимальная температура роста: 

A. 30-35°С 

B.  10-15°С 

C. 40 - 50°С  

Д. 0- 10°С 

2. Движение органов растения по отношению к свету: 

А.гидротропизм  

В. геотропизм  

С. фототротропизм  

Д. хемотропизм 

3. Способность органов занимать определенное положение под действием силы тяжести: 

A. фототропизм 

B.  геотропизм 

C.  гелиотропизм  

Д. хемотропизм 

4. Движение органов по отношению к воде; 

А. геотропизм 

B. нутации 

C. фототропизм  

Д. гидротропизм 

5. Колебательные движения растущих частей, описывающие правильный круг: 

A. настии 

B. таксисы 

C. нутации  

Д. тропизмы 

6. Вещества, которые усиливают ростовые процессы: 

A. фитогормоны 

B. ингибиторы 

C. углеводы 

 Д. жиры 

7. Соединения, которые угнетают активность фитогормонов: 

A.  цитокинины          

B. этилен 

С. ингибиторы роста  

Д. ауксины 

 

8.  Фитогормоны, локализованные в точках роста: 

А. гиббереллины 

B.  ауксины 

C.  иитокипины  

Д. АБК 

9.  Фитогормоны, образующиеся е корнях: 

А. ауксины 

B. иитокинины 

C. гиббереллины  

Д. ингибиторы 

10. Растения наиболее устойчивые к воздействию неблагоприятных факторов среды в период: 



A.  созревания 

B.  плодоношения 

C. покоя  

Д.всходов 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(знать, уметь, 

владеть) 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименовани

е категории 

(группы) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

1. Применение 

фундаментал

ьных знаний  

ОПК-1. 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессиона

льной 

деятельност

и на основе 

знаний 

основных 

законов 

математичес

ких, 

естественно

научных и 

обще 

профессиона

льных 

дисциплин с 

применение

м 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

ИД ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонауч

ных и обще 

профессиональн

ых дисциплин, 

необходимых 

для решения 

типовых задач в 

области лесного 

дела 

 

 

Знать: основные 

законы химии 

неорганической, 

необходимые для 

решения типовых 

задач в области 

лесного дела 

 

Уметь: решать 

типовые задачи в 

области лесного 

дела, 

демонстрируя 

знания основных 

законов химии 

неорганической 

Владеть: навыками 

решения типовых 

задач в области 

лесного дела, на 

основе знаний 

основных законов 

химии 

неорганической 

ИД ОПК-1.2 

Использует 

знания основных 

законов 

математических 

и естественных 

наук для 

решения 

стандартных 

задач в 

садоводстве 

Знать: основные 

законы химии 

неорганической для 

решения 

стандартных задач 

в области лесного 

дела 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

в области лесного 

дела, 

используя знания 

основных законов 

химии 

неорганической 



Владеть: навыками 

решения 

стандартных задач 

в области лесного 

дела, 

 на основе знаний 

основных законов 

химии 

неорганической 

 



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов _108_, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 16 4 

Лабораторные занятия 32 8 

Самостоятельная работа 60 96 

Форма промежуточной аттестации 
                                          

Экзамен 

                                          

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

                                                    Всего часов  

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Лабораторные занятия СРС Лекции Лабораторные 

занятия 

СРС 
 

1. Раздел 1. 

Теоретические 

основы химии  

 

Тема 1. Введение 

в химию 

неорганическую. 

Основные понятия 

и законы 

стехиометрии (2 

ч.). 

Лабораторная работа 1 

Техника безопасности и 

правила работы в 

химической лаборатории. 

Химическая посуда (2 ч.) 

Основные понятия и 

законы 

стехиометрии. Роль 

русских, советских и 

зарубежных ученых в 

развитии химии 

 (7 ч.) 

Тема 1. 

Введение в 

химию 

неорганичес

кую. 

Основные 

понятия и 

законы 

стехиометри

и (2 ч.). 

Лабораторная 

работа 1 

Техника 

безопасности и 

правила работы в 

химической 

лаборатории. 

Химическая посуда. 

Основные классы и 

номенклатура 

неорганических 

соединений: 

кислоты и соли, их 

классификация, 

химические 

свойства, способы 

их получения. (2 ч.) 

Основные 

понятия и законы 

стехиометрии. 

Роль русских, 

советских и 

зарубежных 

ученых в развитии 

химии (8,5 ч) 

Лабораторная работа 2  

Основные классы и 

номенклатура 

неорганических 

соединений: оксиды и 

пероксиды, основания, их 

классификация, 

химические свойства, 

способы их получения. (2 

ч.) 

Лабораторная работа 3  

Основные классы и 

номенклатура 

неорганических 

соединений: кислоты и 

соли, их классификация, 

химические свойства, 

способы их получения. (2 

ч.) 



Лабораторная работа 4  

Химический эквивалент 

элемента. Закон 

эквивалентов. 

Определение 

эквивалентной массы 

магния методом 

вытеснения водорода. (2 

ч.) 

Тема 2. Строение 

атома. 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева в 

свете теории 

строения атома (2 

ч.) 

Лабораторная работа 5 

Строение атома. 

Периодический закон в 

свете теории строения 

атома. Реакционная 

способность химических 

элементов в составе 

простых и сложных 

веществ (2 ч.) 

Модели строения 

атома: а) В. Томсона 

и Д.Томсона; б) Х. 

Нагаоки; в) Э. 

Резерфорда; г) Н. 

Бора. Постулаты 

Бора. 

(7 ч.) 

Тема 3. Природа 

химической связи 

и строение 

молекул (2ч.) 

Лабораторная работа 6 

Природа химической связи 

и строение молекул. Виды 

химической связи. (2ч.) 

Гибридизация 

атомных орбиталей. 

Типы связей: σ и π. 

Гибкость биомолекул 

– результат вращения 

вокруг σ – связи. (7 

ч.) 

2. Раздел 2. 

Энергетика и 

кинетика 

химических 

процессов. 

Классификация 

химических 

Тема 4 – 5. 

Энергетика и 

кинетика 

химических 

процессов, 

химическое 

равновесие (4ч). 

Лабораторная работа 7 

Энергетика и кинетика 

химических процессов. 

Зависимость скорости 

химических реакций от 

природы реагирующих 

веществ, концентрации, 

катализатора (2ч.) 

Закон Гесса, энергия 

Гиббса, 

направленность 

химических реакций. 

Влияние 

концентрации, 

температуры и 

давления на 

 Лабораторная 

работа 2. 

Энергетика и 

кинетика 

химических 

процессов. 

Зависимость 

Закон Гесса, 

энергия Гиббса, 

направленность 

химических 

реакций. 

Влияние 

концентрации, 

температуры и 



реакций. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

 Лабораторная работа 8 

Энергетика и кинетика 

химических процессов. 

Зависимость скорости 

химических реакций от 

температуры. Химическое 

равновесие. Принцип Ле – 

Шателье. (2ч.) 

смещение 

химического 

равновесия. (7 ч.) 

скорости 

химических 

реакций от природы 

реагирующих 

веществ, 

концентрации, 

катализатора (2ч.) 

 

давления на 

смещение 

химического 

равновесия 

Тема 6. 

Классификация и 

механизмы 

химических 

реакций. 

Окислительно-

восстановительны

е реакции. (2ч.) 

Лабораторная работа 9 

Классификация 

химических реакций, ОВР. 

Методы составления 

уравнений окислительно - 

восстановительных 

реакций (2ч.) 

Классификация 

окислительно – 

восстановительных 

реакций. 

Эквиваленты 

восстановителя и 

окислителя.  

Влияние среды на 

характер 

протекания 

окислительно – 

восстановительных 

реакций. 

Биохимическая 

роль ОВР. (7 ч.) 

Тема 2. 

Классифика

ция и 

механизмы 

химических 

реакций. 

Окислитель

но-

восстановит

ельные 

реакции. 

(2ч.) 

Лабораторная 

работа 3. 

Классификация 

химических 

реакций, ОВР. 

Методы 

составления 

уравнений 

окислительно - 

восстановительных 

реакций  (2ч.) 

Классификация 

окислительно – 

восстановительн

ых реакций. 

Эквиваленты 

восстановителя 

и окислителя. 

3. Раздел 3. 

Гетерогенные и 

гомогенные 

дисперсные 

системы. 

Растворы. 

Тема 7. 

Гетерогенные и 

гомогенные 

дисперсные 

системы. 

Растворы. (2ч.) 

Лабораторная работа. 10 

Растворы. Концентрация 

растворов. Способы 

выражения концентрации 

растворов. Приготовление 

растворов, заданной 

концентрации (2ч.) 

Основы теории 

электролитической 

диссоциации: а) 

степень 

электролитической 

диссоциации, 

сильные и слабые 

 Лабораторная 

работа 4. 
Гидролиз солей. 

Типы гидролиза. 

Определение 

характера гидролиза. 

Влияние температуры 

Основы теории 

электролитическо

й диссоциации: а) 

степень 

электролитическо

й диссоциации, 

сильные и слабые 



Комплексные 

соединения. 

Комплексообраз

ование в 

растворах. 

 

 Лабораторная работа 11. 

Ионное произведение 

воды. Водородный 

показатель. Ионные 

уравнения реакций. 

(2ч.). 

 

электролиты. 

Диссоциация кислот, 

оснований и солей; в) 

ионные уравнения 

реакций. Буферные 

системы, их 

биологическая роль. 

Ненасыщенные, 

насыщенные, 

пересыщенные 

растворы; 

растворимость 

веществ. Ионное 

произведение воды. 

Водородный 

показатель. Гидролиз 

солей, типы 

гидролиза. 

Подготовка к 

деловой, ролевой 

игре «Производство 

серной кислоты»; к 

занятию – пресс – 

конференции. (11ч.) 

 

 

на степень гидролиза 

(2ч.) 

 

электролиты. 

Диссоциация 

кислот, оснований 

и солей; в) ионные 

уравнения 

реакций. 

Буферные 

системы, их 

биологическая 

роль. 

Ненасыщенные, 

насыщенные, 

пересыщенные 

растворы; 

растворимость 

веществ. Ионное 

произведение 

воды. 

Водородный 

показатель. 

Гидролиз солей, 

типы гидролиза. 

Подготовка к 

деловой, ролевой 

игре 

«Производство 

серной кислоты»; 

к занятию – пресс 

– конференции. 
 

Лабораторная работа 12 

Гидролиз солей. Типы 

гидролиза. Определение 

характера гидролиза. 

Влияние температуры на 

степень гидролиза (2ч.) 

Лабораторная работа 13 

Гидролиз солей. Типы 

гидролиза. Влияние 

разбавления на степень 

гидролиза. Влияние 

реакции среды на степень 

гидролиза, обратимость 

гидролиза. Необратимый 

гидролиз. (2ч.) 

Лабораторная работа 14 

Деловая (ролевая) игра 

«Производство серной 

кислоты» (2ч.) 



Тема 8. 

Комплексные 

соединения. 

Комплексообразов

ание в растворах. 

(2ч.) 

 

Лабораторная работа 15 

Комплексные соединения. 

Соединения первого и 

высшего порядка. 

Диссоциация двойной 

соли. Сравнение 

устойчивости солей 

железа. (2ч.). 

Значение 

комплексных 

соединений. 

Классификация, 

диссоциация и 

номенклатура 

комплексных 

соединений. (7 ч.) 

  Комплексные 

соединения. 

Комплексообразов

ание в растворах. 

Значение 

комплексных 

соединений. 

Классификация, 

диссоциация и 

номенклатура 

комплексных 

соединений. 

Лабораторная работа 16 

Комплексные соединения. 

Получение комплексных 

катионов и анионов. 

Влияние концентрации 

растворов на 

комплексообразование. 

Диссоциация комплексных 

ионов. (2ч.) 

  

 Итого 16 32 60 4 8 96 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Тема 1. Введение. Основные понятия и законы стехиометрии. 

           Предмет и задачи химии. Роль химии в системе естественных наук и их 

взаимосвязь. Основные направления химизации и ориентации агрохимической службы. Химия – 

отражение всех законов диалектики. Основные понятия и законы стехиометрии. (2ч.). 

         Лабораторная работа 1.  

Техника безопасности и правила работы в химической лаборатории. Химическая посуда. (2ч.). 

       Самостоятельная работа. Основные классы и номенклатура неорганических соединений: 

    а) простые: металлы, неметаллы, благородные газы, их   физические    и   химические свойства; 

   б) сложные: оксиды, кислоты, основания, соли, их номенклатура, химические    свойства, 

способы получения.  

      Лабораторная работа 2.  

Основные классы и номенклатура неорганических соединений: кислоты и соли, их классификация, 

химические свойства, способы их получения. (2ч.).  

     Лабораторная работа 3.  

Основные законы стехиометрии. Химический эквивалент элемента. Закон эквивалентов. 

Определение эквивалентной массы магния методом вытеснения водорода. (2ч.). 

Самостоятельная работа. Основные понятия и законы химии. Роль русских, советских и 

зарубежных ученых в развитии химии. 

 
 Тема 2. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

            Развитие представлений о сложности структуры атома. Начала квантовой 

механики. Корпускулярно - волновой дуализм. Квантовые числа, спин электрона. 

Принцип Паули, правило Хунда, принцип наименьшей энергии. Энергия ионизации, 

сродство к электрону, электроотрицательность. Периодический закон Д.И. Менделеева в свете 

теории строения атома. (2ч.). 

      Лабораторная работа 4.  

Строение атома. Периодический закон в свете теории строения атома. Реакционная 

способность химических элементов в составе простых и сложных веществ. (2ч.). 

       Самостоятельная работа.  Модели строения атома: а) В. Томсона и Д.Томсона; б) Х.   

Нагаоки; в) Э. Резерфорда; г) Н. Бора. Постулаты Бора. 

   

Тема 3. Природа химической связи и строение молекул  

             Химическая связь, условия ее образования, виды химической связи. Ковалентная 

неполярная и полярная связь: а) механизмы образования ковалентной связи; б) свойства 

ковалентной связи.  Ионная, металлическая, водородная связи. Биологическая роль водородной 

связи. (2ч.). 

       Лабораторная работа. 5.  

Природа химической связи и строение молекул. Виды химической связи. 

Химическая связь, условия ее образования, виды химической связи. Ковалентная неполярная и 

полярная связь: а) механизмы образования ковалентной связи; б) свойства ковалентной связи.  

Ионная, металлическая, водородная связи. Биологическая роль водородной связи. (2ч.). 

       Самостоятельная работа. Гибридизация атомных орбиталей. Типы связей: σ и π. Гибкость 

биомолекул – результат вращения вокруг σ – связи . Межмолекулярные силы взаимодействия. 

 

Раздел 2. Энергетика и кинетика химических процессов. Классификация химических 

реакций. ОВР. 

 
Тема 4 – 5. Энергетика и кинетика химических процессов, химическое равновесие.  

               Классификация термодинамических систем. Скорость химических реакций в гомогенной 

и гетерогенной системах. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа 

реагирующих веществ и условия протекания химических реакций, концентрация, температура, 



давление, катализаторы; катализ. Необратимые и обратимые процессы. Химическое равновесие. 

Принцип Ле – Шателье. Влияние концентрации, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. (4ч). 
Лабораторная работа 6 . 

Энергетика и кинетика химических процессов. Зависимость скорости химических 

реакций от природы реагирующих веществ, концентрации, катализатора. (2ч). 
Лабораторная работа 7.   

Энергетика и кинетика химических процессов. Зависимость скорости химических 

реакций от температуры. Химическое равновесие. Принцип Ле – Шателье. (2ч). 

   Самостоятельная работа. Закон Гесса, энергия Гиббса, направленность химических 

реакций. Влияние концентрации, температуры и давления на смещение химического равновесия. 

 Тема 6. Классификация и механизмы химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

          Классификация и механизмы химических реакций. Современная теория окислительно - 

восстановительных реакций. Процессы окисления, восстановления, важнейшие восстановители, 

окислители, эквиваленты восстановителя, окислителя. Методы составления окислительно–

восстановительных реакций. Влияние среды на характер протекания окислительно – 

восстановительных реакций. Биохимическая роль ОВР. Классификация окислительно - 

восстановительных реакций. (2ч). 
        Лабораторная работа 8.  

Классификация химических реакций, ОВР. Методы составления уравнений окислительно - 

восстановительных реакций (2ч). 

       Лабораторная работа 9   

Классификация химических реакций, ОВР. Методы составления уравнений окислительно - 

восстановительных реакций (2ч). 

       Самостоятельная работа . Классификация окислительно – восстановительных 

реакций. Эквиваленты восстановителя и окислителя.  Влияние среды на характер 

протекания окислительно – восстановительных реакций. Биохимическая роль ОВР.  

 

Тема 7. Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. Растворы 

             Гетерогенные дисперсные системы: а) взвеси: суспензии и эмульсии; б) коллоидные. 

Гомогенные дисперсные системы – растворы. Общая характеристика растворов: а) концентрация 

растворов, способы выражения концентрации растворов, б) ненасыщенные, насыщенные, 

пересыщенные растворы, в) растворимость веществ. (2ч). 

              Лабораторная работа. 10 

Растворы. Концентрация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

Приготовление растворов, заданной концентрации (2ч.) 

      Лабораторная работа 11. 

 Ионное произведение воды. Водородный показатель. Ионные уравнения реакций. (2ч). 

      Лабораторная работа 12. 

 Гидролиз солей. Типы гидролиза. Определение характера гидролиза. Влияние температуры на степень 

гидролиза. (2ч). 

      Лабораторная работа  13.  

Гидролиз солей. Типы гидролиза. Влияние разбавления на степень гидролиза. Влияние реакции 

среды на степень гидролиза, обратимость гидролиза. Необратимый гидролиз. (2ч). 

      Лабораторная работа  14. 

 Деловая (ролевая) игра «Производство серной кислоты» (2ч.) 

      Самостоятельная работа. Основы теории электролитической диссоциации: а) степень 

электролитической диссоциации, сильные и слабые электролиты. Диссоциация кислот, оснований 

и солей; в) ионные уравнения реакций. Буферные системы, их биологическая роль. 
Ненасыщенные, насыщенные, пересыщенные растворы; растворимость веществ. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей, типы гидролиза. Подготовка к 

деловой, ролевой игре «Производство серной кислоты»; к занятию – пресс – конференции. 

Тема 8. Комплексные соединения. Комплексообразование в растворах.  



             Соединения первого и высшего порядка. Основные положения координационной теории 

А. Вернера. Природа химических связей в комплексах. Диссоциация комплексных соединений. 

Константа устойчивости комплексов. Номенклатура комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений. (2ч). 

        Лабораторная работа 15.  
Комплексные соединения. Соединения первого и высшего порядка. Диссоциация двойной 

соли. Сравнение устойчивости солей железа. (2ч.) 

        Лабораторная работа 16. 

 Комплексные соединения. Получение комплексных катионов и анионов. Влияние 

концентрации растворов на комплексообразование. Диссоциация комплексных ионов. (2ч.) 

      Самостоятельная работа. Значение комплексных соединений. Классификация, 

диссоциация и номенклатура комплексных соединений. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник / Н. С. Ахметов. — 11-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 744 с. — ISBN 978-5-8114-4698-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130476. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Глинка, Н.Л. Общая химия [Текст]: учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений— (бакалавриат). /Н.Л. 

Глинка— Москва: КноРус, 2019. — 748 с.— ISBN 978-5-406-07190-8. — URL: 

https://book.ru/book/931816 — Текст: электронный. 

3. Сироткин, О.С. Химия: учебник / Сироткин О.С. — Москва: КноРус, 2019. — 

363 с.— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06688-1.— URL: https://book.ru/book/930225 

— Текст : электронный. 

4. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Н. В. Коровин, Н. В. Кулешов, 

О. Н. Гончарук [и др.]; под редакцией Н. В. Коровина, Н. В. Кулешова. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 492 с. — ISBN 978-5-8114-1736-0. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104946. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Егоров, В. В. Общая химия: учебник / В. В. Егоров. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-3072-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102216 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Коровин, Н.В. Общая химия. [Текст]: учебное пособие для вузов/Н. В. Коровин. 

- 15-е изд.- М.: Академия. - 2014.-496 с. - ЭБС «ЛАНЬ» ISBN 978-5-4468-1461-9. 

7. Цагараева, Э.А., Кубатиева, З.А. Химия. [Текст]: учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений— (бакалавриат). / Э.А. 

Цагараева, З.А. Кубатиева 3-е изд., перераб. и доп. - Владикавказ: ФГБОУ ВО «Горский 

госагроуниверситет». - 2022. - 279 с. 

  

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Химическая технология неорганических веществ: учебное пособие / Т. Г. 

Ахметов, В. М. Бусыгин, Л. Г. Гайсин, Р. Т. Ахметова; под редакцией Т. Г. Ахметова. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-3882-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119611 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



2. Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие / Глинка 

Н.Л. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-406-07195-3. — URL: 

https://book.ru/book/932528 — Текст: электронный. 

3. Ахметов, Н. С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 

неорганической химии: учебное пособие / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л. И. Бадыгина. 

— 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1716-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/50685 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Аналитическая химия. Химический анализ: учебник / И. Г. Зенкевич, С. С. 

Ермаков, Л. А. Карцова [и др.]; под редакцией Л. Н. Москвина. — Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-3460-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123662 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Вершинин, В. И. Аналитическая химия: учебник / В. И. Вершинин, И. В. 

Власова, И. А. Никифорова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 428 с. — 

ISBN 978-5-8114-4121-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная             

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115526 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

№ Наименование лицензионного продукта 

 1 Microsoft Windows 7 Pro 

2  Office 2007 Standard 

3 Moodle 3.8 

4 Oracle VM VirtualBox 6 

    5 Антивирус Касперский 

 

 

 4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/   

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru 

3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

6. ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com  
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http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/


 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Химия неорганическая» по 

направлению 35.03.01 – Лесное дело: 

Лекционная аудитория - № 1.3.11, общей площадью 103,9 м2, высота - 4,2 м; 

количество посадочных мест – 98; оснащена: доска настенная; рабочее место 

преподавателя; проектор INFOCUS; проекционный экран. Место расположения: корпус -1 

(агрономический факультет), 3 этаж. 

В распоряжении кафедры «Естественнонаучных дисциплин» имеются аудитории 

для проведения лекций и лабораторно - практических занятий, научно- исследовательская 

лаборатория, весовая комната, препараторская, помещение для хранения реактивов и 

компьютерная комната. 362040, Республика Северная Осетия –Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова/ пер. Тимирязевский /ул. Толстого /ул. Миллера 37/3 -5/30-32/30. Учебно-

лабораторный корпус № 8.  

Лаборатория по общей, неорганической и аналитической химии - № 8.5.06, 

площадью 40,6 м2, высота помещения – 3,2 м; количество посадочных мест – 16; 

оснащена: специализированной мебелью на 16 посадочных мест, вытяжной системой, 

рабочим местом преподавателя, шкафом-витриной с наглядными материалами, 

медицинскими шкафами для химической посуды,  сушильным шкафом, доской настенной, 

стендами - «Периодическая система Д.И. Менделеева», «Растворимость веществ», 

плакатами, фотоэлектроколориметром - КФК-3, электронными весами, штативами для 

титрования, тигельными щипцами, электроплитками, водяными банями, барометром-

анероидом, термометрами, спиртовыми горелками, фильтровальной бумагой, 

оборудованием, приборами и химическими реактивами, в соответствии с выполняемым 

практикумом. Отдельные разделы дисциплины представлены на информационных 

стендах. 

Химическая лабораторная посуда представлена: мерными колбами, мерными 

цилиндрами, мерными пробирками, мензурками, бюретками, коническими и круглыми 

колбами, капельными и мерными пипетками, мерными стаканами, стеклянными 

палочками, воронками, спиртовыми горелками, пробиркодержателями, часовыми 

стеклами, эксикаторами, тиглями и бюксами. 

В лаборатории имеется полный набор, необходимых реактивов: кислот, щелочей, 

солей, содержащих катионы I-V аналитических групп и анионы I-III аналитических групп, 

природных минералов, индикаторов, дистиллированная вода.  

  Весовая комната для проведения лабораторных работ по дисциплинам кафедры, 

площадь -20,7 м2, количество посадочных мест – 12; оснащена: аналитическими весами 

«Pioneer»; технохимическими весами; электронными весами для взвешивания сыпучих 

материалов; барометром. 

Учебно-методический кабинет № 1.3.08 для самостоятельной работы, НИРС и 

курсового проектирования. Общая площадь-45,7 м2, высота- 3,9 м; количество 

посадочных мест – 10, дополнительных стульев -14. Оснащена: доска настенная, рабочее 

место преподавателя, компьютеры - 10, с подключением к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска 

настенная. Место расположения: учебный корпус № 1 (агрономический факультет), 3 

этаж. 

Учебно-методический кабинет № 1.3.03 для самостоятельной работы. Общая 

площадь -27,9 м2, высота- 4,2 м; количество посадочных мест – 11, дополнительных 



стульев -7. Оснащена: доска настенная, компьютеры -7, с подключением к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ. Место расположения: учебный корпус № 1 (агрономический факультет), 1 

этаж. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Перечень вопросов к экзамену по дисциплине Б1.О.09.01 «Химия неорганическая» 

1. Основы атомно - молекулярного учения. 

 2. Вещества простые и сложные. Аллотропные модификации элемента. 

 3. Основные законы стехиометрии: 

• закон сохранения массы веществ и энергии; 

• закон постоянства состава; 

• закон Авогадро, следствия из закона; 

• закон кратных отношений; 

• закон объемных отношений; 

• закон эквивалентов. 

 4. Основные классы и номенклатура неорганических соединений: простые: металлы, 

неметаллы, благородные газы, их физические и химические свойства, способы получения; 

сложные: оксиды и пероксиды, их классификация, номенклатура, свойства, способы 

получения; основания, их классификация, номенклатура, свойства, способы получения; 

кислоты, их классификация, номенклатура, свойства, способы получения; соли, их 

классификация, номенклатура, свойства, способы получения.  

 5. Сложность структуры атома: открытие катодных лучей, открытие рентгеновских 

лучей, открытие явления радиоактивности.  

 6. Модели строения атома: электронно-ионная - У.Томсона, Д.Томсона; планетарная - 

Х. Нагаоки; ядерная - Э.Резерфорда; квантовая - Н.Бора, постулаты Бора.  

 7. Начала волновой механики: корпускулярно-волновой дуализм, уравнение Луи де 

Бройля.  

 8. Характеристики четырех квантовых чисел: а) главного, б) орбитального, в) 

магнитного, г) спинового.  

 9. Многоэлектронные атомы: принцип Паули, правило Хунда, принцип наименьшей 

энергии. (Конкретные примеры их использования).  

 10. Электронная емкость энергоуровней и энергоподуровней. Электронные 

конфигурации и электронно-структурные схемы атомов.  

 11. Энергия ионизации атома, сродство к электрону, электроотрицательность, 

атомные и ионные радиусы, их изменение в периодах и группах.  

 12. Периодический закон и периодическая система в свете теории 

строения атома.  

 13. Условия образования химической связи. Виды химических связей.  

 14. Методы валентных связей. Ковалентная связь: неполярная и полярная связь. 

 15. Механизмы образования ковалентной связи: 

• за счет неспаренных электронов невозбужденных атомов;  

• за счет неспаренных электронов возбужденных атомов; 

• по донорно-акцепторному механизму. 

 16. Свойства ковалентной связи.  

 17. Гибридизация атомных электронных орбиталей. Типы связи (δ  и  ).  

 18. Ионная связь.  

 19. Металлическая связь. 

 20. Водородная связь, ее биологическая роль.  

 21. Межмолекулярные силы взаимодействия.  

 22. Энергетика  химических процессов: 



• классификация термодинамических систем; 

• понятие об энтальпии и внутренней энергии; 

• реакции экзотермические и эндотермические, тепловой эффект химической 

реакции;  

• закон Гесса и следствие из него, термохимические уравнения реакций; 

• стандартные теплоты образования и сгорания веществ; 

• понятия об энтропии и энергии Гиббса.  

23. Кинетика химических процессов и химическое равновесие: 

• скорость химической реакции в гомогенной и гетерогенной системах; 

• факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• основной закон химической кинетики - закон действующих масс, константа  

• скорости химической реакции; 

• влияние температуры на скорость химической реакции, правило Вант- 

Гоффа, температурный коэффициент химической реакции, энергия активации, 

уравнение С. Аррениуса; 

• катализ, ферменты-катализаторы биохимических процессов; 

• состояние динамического химического равновесия реакции, константа 

равновесия; 

• принцип Ле-Шателье; 

• влияние концентрации, температуры и давления на смещение химического 

равновесия. 

24. Классификация химических реакций. 

25. Современная теория окислительно-восстановительных реакций: 

• процессы окисления, восстановления, восстановители, окислители, 

• степень окисления, эквиваленты восстановителя и окислителя; 

• методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций; 

• влияние среды на характер протекания ОВР; 

• классификация окислительно-восстановительных реакций; 

• биологическая роль окислительно-восстановительных реакций. 

26. Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы.  

27. Классификация дисперсных систем: а) гетерогенные (грубодисперсные - взвеси: 

суспензии и эмульсии; высокодисперсные – коллоидные); б) гомогенные (истинные 

растворы);  

28. Растворы, общая   характеристика   растворов. 

29. Концентрация растворов, способы выражения концентрации растворов. 

30. Растворимость веществ, кривые растворимости. Закон Генри; 

31. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы.  

32. Основы физико-химической теории растворов. 

33. Основы теории электролитической диссоциации. 

34. Степень диссоциации, сильные и слабые электролиты.  

35. Диссоциация  кислот,  оснований, солей. 

36. Ионные уравнения реакций.  

37. Ионное произведение воды, водородный показатель.  

38. Буферные растворы их биологическое значение.   

39. Гидролиз солей, типы гидролиза, константа и степень гидролиза.  

40. Теория строения комплексных соединений А.Вернера.  

41. Природа химической связи в комплексах.  

42. Классификация и изомерия комплексных соединений.  

43.Диссоциация комплексных соединений.  

44. Номенклатура комплексных соединений.  

45. Значение комплексных соединений. 

 



6.2 Тестовые задания для диагностической работы.  

Тестовые задания на тему: «Основные классы и номенклатура неорганических соединений» 

 

1. При взаимодействии железа с разбавленной соляной     кислотой (Fe + HCl →) образуется: 

1) FeCl 

2) FeCl2 

3) FeCl3 

4) FeCl5 

2. Электролиты, состоящие из ионов водорода и кислотных остатков, называют: 

1) оксидами 

2) кислотами 

3) солями 

4) основаниями 

3. Формула хлорида цинка: 

1) ZnCl3 

2) Zn2Cl 

3) ZnCl2 

4) Zn2Cl3 

4. Соли, содержащие катион водорода, называют: 

1) средними 

2) кислыми 

3) основными 

4) комплексными 

5. Хорошо растворимые в воде основания называют: 

1) солями 

2) индикаторами 

3) щелочами 

4) кислотами 

6. Оксид, в котором степень окисления элемента равна +4 - это: 

1) SO2  

2) SO3  

3) P2O5 

4) Na2O 

7. Какая, из перечисленных кислот, соответствует формуле HBr? 

1) бромоводородная 

2) кремниевая 

3) серная 

4) хлорная 

8. Средние соли угольной кислоты называются: 

1) хлоридами  

2) сульфатами 

3) карбонатами 

4) гидрокарбонатами 

9. Соли NaH2PO4 и Na2HPO4 называются: 

1) основными 

2) комплексными  

3) кислыми  

4) средними 

10. Какая, из указанных схем реакций, приведёт к образованию угарного газа CO? 

1) C + H2 → 

2) C + H2O→ 

3) C + O2→ 



4) СН4+О2→ 

11. С каким из указанных веществ, взаимодействует ортофосфорная кислота? 

1) Ba 

2) HNO2 

3) CO2 

4) H2SiO3 

12. Если отделить в формуле кислоты водород, то остаётся часть, называемая? 

1) оксидом  

2) кислотным остатком 

3) анионом 

4) кислотный оксид 

13. Укажите ряд, состоящий только из оксидов: 

1) CuSO4; P2O5; NaOH; N2O5; Cs2O 

2) CaO; Fe2O3; SiO; N2O; TiO2 

3) CuO; H2O; HCl; CaCl2; Al2O3 

4) FeCl3; Cr2O3;  NaOH; H2SO4; SrO 

14. Вещество, химическая формула которого Al2(SO4)3, называют: 

1) сульфатом алюминия 

2) сульфидом алюминия 

3) сульфитом алюминия 

4) гидросульфатом алюминия 

15. С каким, из указанных веществ, взаимодействует калий? 

1) HCl 

2) CO2 

3) Ba(OH)2 

4) P2O5 

16. Какое, из приведённых уравнений, является реакцией нейтрализации? 

1) KOH + HCl → KCl + H2O 

2) CaCO3 

t
→  CaO + CO2 

3) 2HgO 

t
→  2Hg + O2 

4) FeCl2 + NaOH = Fe (OH)2↓ +2NaCl 

17. С каким, из указанных веществ, реагирует натрий: 

1) Cs2O  

2) SO2 

3) H2O 

4) Fe(OH)2 

18. Какое, из указанных веществ, взаимодействует с водой? 

1) CaO 

2) SiO2 

3) ZnO 

4) CuO 

19. Ряд химических формул, который состоит только из формул солей - это: 

1) FeCl3; Na2HPO4; Na2SO4; K2SO4∙  Al2(SO4)3 ∙ 24H2O; Na3[Co(NO2)6] 

2) HNO3; Ca(OH)2; FeSO4; CaCl2∙Ca(NO3)2; NaH2PO4; 

3) HCl; BaO; Ba(OH)2; Al2(SO4)3; CuCl2 

4) CuO; H2O; HCl; Fel2(SO4)3; ВаНРО4 

20. Гидроксиды, которые в растворе одновременно образуют и катионы водорода Н+ и 

гидроксид-ионы ОН–, называются: 

1) нейтральными 

2) амфотерными 

3) кислотными 

4) растворимыми 



21. Общая формула нитрата, образованного химическим элементом №12 (Mg), имеет вид: 

1) Mg(NO3)3 

2) Mg(NO3)2 

3) Mg3NO3 

4) Mg2(NO3)2  

22. Оксид, в котором степень окисления элемента равна +6 - это: 

1) SO2 

2) SO3 

3) Fe2O3 

4) N2O5 

23. Укажите ряд, содержащий только кислотные оксиды: 

1) CO2; SO2; SiO2; MnO; CrO;  

2) V2O5; CrO3; FeO3; Mn2O7; SO3; N2O5; SO3 

3) Na2O; Al2O3; CO2; Mn2O7; SnO2; Fe2O3; ZnO 

4) CaO; Fe2O3; SiO; CrO; Cl2O7; SO3; K2O 

24. Отношение числа атомов Al:O в оксиде алюминия равно: 

1) 1:3 

2) 2:3 

3) 3:2 

4) 3:1 

25. Сколько молекул ортофосфорной кислоты образуется при взаимодействии оксида 

фосфора(V) с водой H2O + P2O5 → H3PO4? 

1) две 

2) три 

3) одна 

4) четыре 

26. Какие пары соединений не могут реагировать между собой? 

1) CaH2 и H2O  

2) Na2O и SO3 

3) CO2 и SO2 

4) ВаO и H2O 

27. Карбонат калия реагирует в растворе с веществами ряда: 

1) СО2; SO3; H3PO4,NaOH, BaCl2 

2) BaCl2; HNO3; H2O; Ca(NO3)2; HCl 

3)  CO; KOH; HCl; H2O;; N2O  

4) HCl; BaO; Ba(OH)2; SiO; SiO2 

28. Средние соли серной кислоты называются: 

1) сульфонами 

2) сульфидами 

3) сульфатами 

4) сульфитами 

29. Учитывая растворимость оксидов в воде, определите, какая из реакций, схемы которых 

указаны ниже, не будет протекать: 

1) SO3 + H2O→ 

2) SiO2 + H2O→ 

3) BaO + H2O→ 

4) Na2O+ H2O→ 

30. Укажите, какой ряд состоит только из амфотерных гидроксидов: 

1) Mn(OH)2; Cr(OH)2; Cu(OH)2; AgOH; NaOH 

2) Sn(OH)2; Pb(OH)2; Cr(OH)3; Zn(OH)2; Al(OH)3 

3) Al(OH)3; KOH; Mg(OH)2; Fe(OН)3; CsOH 

4) Ca(OH)2; Ba(OH)2; Fe(OН)3; Bе(OH)2; Cd(OH)2 



31. Сколько молекул воды образуется в результате реакции между гидроксидом калия и 

серной кислотой (KOH + H2SO4→)? 

1) одна 

2) две 

3) три 

4) четыре 

32. Какую из реакций, схемы которых приведены ниже, можно использовать для получения 

гидроксида алюминия? 

1) Al2O3 + H2O → 

2) AlCl3 + NaOH(избыток)  → 

3) AlCl3 + NaOH(недостаток)→ 

4) Al2O3 + NaCl → 

33. Средние соли кремниевой кислоты называются: 

1) карбонатами  

2) иодидами 

3) силикатами  

4) гидросиликатами  

34. Соединение – (CuOH)2СО3 – (гидроксокарбонат меди, малахит) относится к классу: 

1) кислых солей 

2) основных солей 

3) двойных солей 

4) средних солей 

35. Приливание кислоты к растворам солей натрия в некоторых случаях может помочь их 

определению. Какую соль нельзя определить таким способом? 

1) Na2S 

2) Na2CO3 

3) Na2SO4 

4) Na2SO3 

36. Какая, из перечисленных кислот, называется  ортофосфорной? 

1) H3PO4 

2) H4P2O7 

3) HPO3 

4) H3P2O3 

37. Сложные вещества, состоящие из атомов водорода, способных замещаться атомами 

металлов и кислотных остатков, называются: 

1) оксидами 

2) кислыми солями 

3) кислотами 

4) основаниями 

38. Учитывая растворимость оксидов в воде, определите, какая из реакций, схемы которых 

указаны ниже, не будет протекать? 

1) CuO + H2O → 

2) Rb2O + H2O→ 

3) SO3 + H2O→ 

4) CaO + H2O → 

39. Среди перечисленных солей, указать нитрат кальция: 

1) Ca(NO3)3  

2) CaNO3  

3) Ca(NO3)2  

4) Ca(NO2)3 

40. Кислые соли серной кислоты называются: 

1) сульфаты 

2) гидросульфиты 



3) гидросульфаты 

4) сулифитами 

41. Укажите ряд, содержащий только основные оксиды: 

1) K2O; Cu2O; FeO; Na2O; BaO 

2) Al2O3; CuO; SrO; SiO2; P2O5 

3) SO3; SiO2; Fe2O3; Cr2O3; BeO 

                          4)    CO2; SO2; SiO2; MnO; CrO 

42. Какой из оксидов реагирует с водой? 

1) SiO2 

2) CuO 

3) BaO 

4) ZnO 

43. Если в формуле кислоты мысленно отделить водород, то остаётся часть, называемая: 

1) кислотным остатком 

2) катионом 

3) оксидом 

4) кислотным оксидом 

44. Какого состава образуется осадок при взаимодействии растворов солей Na3PO4 и 

Ca(NO3)2? 

1) CaPO4 

2) NaNO3 

3) Ca3(PO4)2 

4) Ca2(PO4)3 

45. Сложные вещества, состоящие из катионов металлов и гидроксид-ионов, называют: 

1) солями 

2) кислотами 

3) основаниями 

4) основными оксидами 

46. Соли, содержащие гидроксид-анион, называют: 

1) средними 

2) основными 

3) кислыми 

4) комплексными 

47. С какими, из перечисленных веществ, реагирует соляная кислота? 

1) Zn 

2) Cu 

3) Pt 

4) Н2 

48. Сложные вещества, в которых атомы металла связаны с кислотными остатками, называют: 

1) оксидами  

2) кислотами  

3) солями 

4) основаниями 

49. С каким, из указанных соединений, реагирует барий? 

1) H2O 

2) KOH 

3) CO 

4) BaO 

50. Отношение числа атомов Cr:O в оксиде хрома равно: 

1) 2:3 

2) 3:2 

3) 1:7 

4) 1:4 



51. Формула хлорида стронция: 

1) SrCI2 

2) SrCI 

3) SrCI3 

4) Sr(CI)7 

52. Сколько молекул воды образуется в результате реакции     нейтрализации между серной 

кислотой и гидроксидом натрия  (H2SO4 + NaOH →)? 

1) одна 

2) две 

3) четыре 

4) пять 

53. С разбавленной соляной кислотой не может взаимодействовать: 

1) калий -K 

2) цинк - Zn 

3) медь – Cu 

4) барий Ва 

54. Укажите ряд, содержащий только кислотные оксиды: 

1) CrO3; FeO3; SO3; Mn2O7; V2O5; N2O5; CO2 

2) CO2; K2O; MnO; CrO; SO3; Cr2O3; FeO 

3) P2O5; MnO2; Na2O; BaO; SiO2;  SO3;  CaO 

4)  CO2; SO2; SiO2; MnO; CrO; Al2O3; FeO 

55. Соединение Na2HPO4 – гидрофосфат натрия относится      к разряду: 

1) кислых солей  

2) двойных солей  

3) средних солей 

4) комлексных солей 

56. К растворам, содержащих ионы: K+, Pb2+, Zn2+ прилили раствор сульфида натрия (Na2S), 

при этом осадки сульфидов металлов выпали во всех случаях, кроме: 

1) сульфида калия – K2S 

2) сульфида свинца – PbS  

3) сульфида цинка – ZnS  

4) ни в одном, из выше указанных 

57. Какие, из указанных веществ, взаимодействуют с водой? 

1) CaO 

2) CuO 

3) SiO2 

4) Al2O3 

58. Кислая соль может быть получена по реакции 

1) КОН+НС1→ ;  

2) Ca(OH)2+HNO3
→; 

3) NaOH+HBrO3
→;  

4)  КOH+H2SO4
→. 

59. Общее число атомов в одной формульной единице продукта (средняя соль) реакции 

NH3+HC104 → равно:  

1) 7;  

2) 9;  

3) 10; 

4) 11. 

60. Оксид меди реагирует с … 

                     1) Na2SO4, H2SO4, O2     

                     2) KOH, NH3, Ag    

                     3) H2SO4, H2, SO3   

                     4) Hg, H2O, HNO3  



61. Продукты термического разложения нитрата серебра (I)… 

                    1) Ag2O, NO, NO2     

                    2) Ag, NO2, O2         

                    3) Ag, NO, O2           

                    4) AgNO2, O2 

62. Продукты термического разложения нитрата ртути (II)… 

                   1) Hg, NO2, O2               

                   2) Hg(NO3)2, O2        

                   3) HgO, NO, O2         

                   4) HgO, NO2, O2 

63. Какая из перечисленных кислот может растворить фосфат кальция? 

                  1) H2S            

                  2) H2SiO3       

                  3) HOCL               

                  4) HNO3          

64. Какой из перечисленных оксидов будет реагировать с водными раствором щелочи? 

                  1) CO          

                  2) AL2O3        

                  3) FeO                   

                  4) Ag2O      

65. Какое вещество может реагировать с водным раствором каждого из перечисленных  

веществ: азотная кислота, гидроксид лития, бромид бария? 

                 1)  Na2SO4            

                 2) NH3           

                 3) Zn(OH)2           

                 4) (NH4)2CO3* 

 

66. Какое вещество может реагировать с водным раствором каждого из перечисленных 

веществ: хлороводород, нитрат бария, гидроксид натрия? 

                 1)  KOH           

                 2)  NH4I             

                 3) Zn(OH)2        

                 4) (NH4)2SO3 

67. Укажите пару веществ, которые могут одновременно находиться в водном растворе, 

не вступая,  в реакцию друг с другом. 

                1) Ca(OH)2, H2SO4  

                2) FeCL2, K2S              

                3) NaHSO3, Na2SO4      

                4) HI, HNO3  

68. Какой реактив позволит разделить смесь цинка и магния? 

                1) разбавленная азотная кислота 

                2) раствор гидроксида натрия 

                3) разбавленная соляная кислота 

                4) раствор сульфата меди (II)  

69. Какой реактив позволит разделить смесь  серы и сульфида цинка? 

                1) концентрированная серная кислота 

                2)  разбавленная соляная 

                3)  разбавленный раствор гидроксида калия 

                4)  цинк 

70. Азот в лабораторных условиях получают…  

               1) перегонкой жидкого воздуха   

               2) разложением нитрата аммония   

               3) окислением аммиака  



               4) разложением нитрата аммония 

71. Получаемая в промышленности серная кислота представляет собой раствор… 

              1) SO2 в H2O    

              2) SO3  в H2O   

              3) SO3  в концентрированной H2SO4  

              4) SO2 в аккумуляторной кислоте. 

72. Получение аммиака в промышленности основано на реакции: 

               1)  NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3↑ + H2O  

               2) 3 NaNO3 + 8 AL + 5 NaOH + 18H2O → 8 Na[AL(OH)4] + 3NH3↑ 

               3) 2NO2 + 7 H2 → 2NH3 + 4 H2O 

               4) N2 + 3H2↔ 2 NH3 

73. Получение гидроксида натрия в промышленности основано на реакции: 

               1) 2 NaCL + 2H2O → 2 NaOH + H2↑ + CL2 

               2) 2Na + 2H2O → 2 NaOH + H2↑ 

               3) Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NaOH 

               4) C2H5ONa + H2O → C2H5OH + NaOH 

74. Диоксид серы в промышленности можно получить: 

              А) обжигом сульфидных руд на воздухе; 

              Б) обработкой сульфитов серной кислотой; 

              В) действием на сульфатные руды смесью непредельных углеводородов;  

              Г) сжиганием серы на воздухе; 

              Д) сжиганием сероводорода при недостатке кислорода. 

           1) а, б, г                  2) а, в, г                       3) б, в, д                        4) б, г, д 

75. Соляная кислота реагирует с  

1) Hg, Fe 

2) BaCO3, FeO 

3) SO2, KOH 

4) Cu, CuO 

76. Из раствора хлорида натрия выпадает осадок при добавлении  

               1) AgNO3 

               2) NH4NO3 

               3) KNO3 

               4) Cu(NO3)2 

77. Из раствора сульфата цинка (П) выпадает осадок при добавлении каждого из веществ 

набора 

                              1) НСl, LiOH 

                              2) Ва(ОН)2, ВаС12 

                              3) Са(ОН)2, HNO3 

                              4) Ва(ОН)2, А1(ОН)3 

78. Аммиак реагирует в присутствии воды с каждым из веществ набора 

                 1) хлорид железа(Ш), бромоводородная кислота, гидрокарбонат аммония 

                 2) хлорид натрия, сероводород, хлорид алюминия 

                 3) азотная кислота, сульфат калия, гидроксид меди (П) 

                 4) сульфат цинка, сульфат меди (П), хлорид железа(III) 

79. Сложные вещества, состоящие из катионов металла, катиона водорода и кислотных 

остатков называют: 

               1) кислыми солями 

   2)основными солями 

               3)нормальными солями 

               4)двойными солями 

80. С каким, из указанных соединений, реагирует цезий? 

                1) H2O 

                2) CO 



               3) CO2 

               4)CsOH 

 

Тестовые задания на тему: «Основные понятия и законы химии» 

 

1. Химические формулы записываются в виде: 

1) буквы 

2) химических символов элемента 

3) цифр 

4) коэффициентов 

2. Вещества, которые образованы атомами разных     химических элементов, называются: 

1) простыми  

2) легирующими 

3) сложными 

4) комплексными 

3. Кто открыл закон постоянства состава? 

1) Ломоносов М.В. 

2) Пруст Ж. Ж. 

3) Менделеев Д.И. 

4) Дальтон Дж. 

4. Кто открыл закон сохранения массы веществ? 

1) Дальтон Дж. 

2) Ломоносов М.В. 

3) Бутлеров А.М. 

4) Гей-Люссак 

5. Наименьшая электронейтральная, химически     неделимая частица элемента – это: 

1) атом 

2) электрон 

3) молекула  

4) нейтрон 

6. Притяжение между атомами, вызываемое перекрыванием атомных орбиталей, 

называется: 

1) валентностью 

2) ионной связью 

3) химической связью 

4) металлической связью 

7. Соединившиеся вместе атомы, образуют: 

1) изотоп 

2) нейтрон 

3) молекулу 

4) позитрон 

8. Массовая доля кислорода будет наименьшей в соединении 

1) НВrО;  

2)  NaOH;  

3)  НСlO;  

4)  Т1ОН 

9. В сульфиде Э2S3 массовая доля Э будет наименьшей  для... 

                   1)  алюминия    

                   2) бора         

                   3) мышьяка   

                   4) фосфора 

10. Молекулярное строение имеет аллотропная модификация фосфора… 

                1) красный    



                2) черный    

                3) белый        

                4) фиолетовый 

11. Наибольшую температуру плавления имеет… 

                1) литий      

                2) натрий      

                3) калий          

               4) рубидий. 

12. При температуре ниже +160С полимерное строение имеет оксид… 

                1) СО2     

                2) NO2   

                3) SO3            

                4) SO2 

13. При обычных условиях в твердом агрегатном состоянии находится оксид… 

               1) N2O      

               2) N2O3       

               3) NO2            

               4) N2O5  

14. Старинные бронзовые предметы покрываются зеленым налетом, в результате 

образования на их поверхности … 

              1) CuO          

              2) CuCO3∙Cu(OH)2  

              3) CuSO4∙ Cu(OH)2     

              4) Cu(HCO3)2 

15. Для получения цветных стекол в исходную шихту добавляют оксиды металлов. 

Добавки, каких оксидов, соответственно, определяют а) красный и б) зеленый цвет 

стекла? 

            1) а) MnO        2) а) Cu2O                   3)    а) Ag2O                    4) а) CoO 

                б) CuO             б) Cr2O3                         б) MnO                         б) Ag2O     

16. Какое из веществ, содержащих магний, входит в состав земной коры? 

            1) MgO      

            2) Mg3N2           

            3) MgCO3              

            4) MgS 

17. Какое из веществ, содержащих фосфор, входит в состав земной коры? 

            1) P2O5         

            2) H3PO4            

            3) Ca3(PO4)2               

            4) Ca3P2 

18. Элемент, для которого существует только одно простое вещество – это: 

1) фосфор  

2) кислород  

3) бром  

4) углерод 

19. Относительная молекулярная масса будет наибольшей для 

1) Na3PO4 

2) TI3PO4 

3) Rb3PO4  

4) Li3PO4 

20. Относительная молекулярная масса будет наибольшей для 

1) Na3PO4 

2) TI3PO4 

3) Rb3PO4 



4) К3РО4 

21. Элемент, для которого существует несколько простых веществ – это: 

1) углерод 

2) бром 

3) цинк 

4) магний 

22. Из приведенных  ниже веществ, к простым относится: 

1) С6Н12О6 

2) Н2SO4 

3) H2 

4) HCl 

23. Из приведенных ниже процессов, к физическим относится: 

1) горение угля 

2) электролиз воды 

3) гидролиз крахмала 

4) получение «сухого льда» при охлаждении и одновременном сжатии 

углекислого газа 

24. Из молекул (а не из атомов или ионов) состоит: 

1) сухой лед 

2) алмаз 

3) латунь  

4) поташ 

25. В каком году был открыт закон А. Авогадро? 

1) 1803 

2) 1748 

3) 1811 

4) 1792 

26. Кто открыл закон эквивалентов? 

1) В. Рихтер 

2) М.В. Ломоносов 

3)  А. Лавуазье 

4) Д.И. Менделеев 

27. Математическая формула, отражающая закон эквивалентов: 

1) 𝜆 =
ℎ

𝑚𝑣2 

2) 
𝑚1

𝑚2
=

Э1

Э2
 

3) T =  
Сн∙Э

1000
 

4) 𝑉t2
=  𝑉t1

∙  γ
t2−t1

10  

 

28. Относительную атомную массу элемента Х можно вычислить по формуле: 

1) 𝐴𝑟(𝑋) =
𝑚𝑎(𝑥)

1𝑎.𝑒.м.
 

2) 𝐴𝑟(𝑋) =
1а.е.м.

𝑚𝑎(𝑥)
 

3) 𝐴𝑟(𝑋) =
Э1

Э2
 

4) 𝐴𝑟(𝑋) =
𝑚𝑎(𝑥)

𝑉
 

29. Молярная масса вещества определяется по формуле: 

1) 𝑀 =
𝑛

𝑚
 

2) 𝑀 =
𝑚

𝑛
 

3) 𝑚𝑎 =
𝑀

𝑁𝐴
 



4) 𝑁 = 𝑁𝐴 ∙ 𝑛 

30. Какие соединения называются бинарными: 

1) соединения, состоящие из атомов одного элемента 

2) соединения, состоящие из атомов двух элементов – AmBn 

3) соединения, состоящие из атомов трех элементов 

4) соединения, выполняющие каталитические функции 

31. Выберите правильно написанную графическую формулу серной кислоты 

1) H    O 

        S     O    

            H              

                             O 

              O 

      Н─ О─ О ─S 

Н ─О─ О 

2) Н─ О                     О 

                      S 

Н─ О                     О  

3) H─ S─ O ─H─ O  

 

O           O 

32. Что определяет валентность атома: 

1) способность атомов элементов вступать в химические реакции 

2) способность атомов элементов образовывать аллотропные модификации 

3) способность атомов элементов образовывать определенное число 

химических связей 

4) способность атомов элементов образовывать изотопы 

33. Какой объем занимают 0,2 моль любого газообразного вещества при н.у., исходя из 

формулы 𝑉м =
𝑉

𝑛
 

1) 22,4л 

2) 44,8 л 

3) 11,1 л 

4) 4,48 л 

34. Какими параметрами определяются нормальные условия – н.у.? 

1) t0=250C; р =1атм 

2) t0=00C; р = 101,3кПа 

3) T = 295K; р = 760мм.рт.ст  

4) t0=220C; р = 101,3кПа 

35. Какие вещества называются сложными? 

1) вещества, молекулы которых состоят из атомов разных элементов 

2) вещества, образованные одним  элементом 

3) вещества, молекулы которых состоят из атомов одного вида 

4) это отдельный вид атомов 

36. Определите вариант, характеризующий только физические свойства веществ и 

физические явления: 

1) агрегатное состояние, плотность, цвет, вкус, теплопроводимость 

2) кипение, растворение, возгонка, получение серной кислоты из ангидрида и 

воды, перегонка 

3) кристаллизация, плавление, сублимация, горение угля, фильтрование 

4) получение хлорида натрия из простых веществ, электропроводность, запах, 

растворение, осаждение 

37. Какой признак не характеризует протекание химического процесса: 

1) выделение газа 

2) образование осадка 



3) выделение теплоты 

4) таяние льда  

38. В ходе химических процессов концентрации исходных веществ: 

1) увеличиваются 

2) не изменяются 

3) уменьшаются 

4) периодически увеличиваются 

39. Определите валентность азота, равную IV, в перечисленных оксидах азота: 

1) N2O3 

2) NO2 

3) N2O 

4) NO 

40. Определить степень окисления азота, равную +5 в перечисленных оксидах азота 

1) N2O5 

2) N2O 

3) NO 

4) NO2 

41. Какой ряд представленных веществ являются кристаллогидратами: 

1) K2SO3; H3PO4; CuSO4 Na2SO3 ∙7H2O 

2) H2SO3; Ca3(PO4)2; NaH2PO4; BaCl2∙2H2O 

3) FeSО4∙7H2O; CuSO4 ∙ 5H2O;  Na2B4O7 ∙ 7H2O;  Na2SO4 ∙ 10H2O 

4) CaHPO4∙2H2O;  CaSO4∙2H2O;  BaCl2; CaCO3 

42. Какое из перечисленных веществ не растворяется в воде 

1) SiO2 

2) Na2O 

3) CuSO4 

4) H2SO4 

43. Какое из перечисленных веществ растворяется в воде 

1) С 

2) Р2О5 

3) Al2O3 

4) CuO 

44. Ионы – это: 

1) атомы или группы атомов, имеющие положительный или отрицательный 

заряд 

2) атомы или группы атомов, которые ионизируют воздух 

3) атомы простых веществ, проводящие электрический ток 

4) атомы элементов, активирующие химические процессы 

45. Индикаторами называются: 

1) вещества, которые обратимо изменяют свой цвет, в зависимости от среды 

растворов, т.е. рН раствора 

2) вещества, активирующие химический процесс 

3) вещества, ингибирующие химический процесс 

4) вещества, способствующие установлению химического равновесия 

46. Выберите правильно написанную графическую формулу ортофосфорной кислоты:  

1) Н─ О 

                  Н─ О          Р =О 

                  Н─О 

2) Н ─О─ Н            О 

                               Р=О  

                             Н─ О 

3) Н             О 

                   Н     Р         О  



                   Н             О        

                             О              

4)  Н─ Н─О          О        

                                       Р       

                            О              О 

47. Выберите правильно написанную графическую формулу сульфата меди: 

                                                  O 

1) Cu─ O─ O─ S  

                                                  O 

2)           O               O         

                   Cu S 

                                  O                O 

3)                    O      O 

         

                                             O       

4) Cu─ O─ S =  O 

                                           O 

48. Определить степень окисления марганца, равную +7,  в перечисленных соединениях  

1) MnO 

2) MnO2 

3) KMnO4 

4) K2MnO4 

49. Какой признак характеризует протекание химического процесса: 

2) фильтрование 

3) образование осадка 

4) дистилляция 

5) таяние льда  

50. В ходе химических процессов концентрации продуктов реакции: 

6) увеличиваются 

7) не изменяются 

8) уменьшаются 

9) периодически уменьшаются 

 



Тестовые задания на тему: «Строение атома. Периодический закон в свете 

теории строения атома» 

 

1. Орбиталь, имеющую сферическую форму называют: 

1) f – орбиталью 

2) s - орбиталью 

3) p – орбиталью 

4) d- орбиталью 

2. Орбитали, имеющие форму гантели или правильной восьмерки называют: 

1) d-орбиталями 

2) p-орбиталями 

3) s-орбиталями 

4) f – орбиталями 

3. Какова электронная конфигурация атома натрия? 

1) 1s2 2s2 2p6 3d5 

2) 1s2 2s2 2p6 3s1 

3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 

4) 1s2 2s2 2p6 2d10 

4. Изотопы элемента различаются: 

1) по числу протонов 

2) по числу валентных электронов 

3) по числу нейтронов 

4) по числу нуклонов 

5. Отрицательно и положительно заряженные микрочастицы      называют: 

1) ионами 

2) радикалами 

3) изотопами 

4) электронами 

6. Какое квантовое число характеризует ориентацию      электронного облака относительно 

направленности магнитного поля? 

1) n – главное  

2) ml – магнитное 

3) l – орбитальное  

4) спиновое 

7. Металл (Ме) образует оксид состава Ме2О3. В невозбуждённом состоянии атом металла 

имеет электронную конфигурацию валентного слоя: 

1) ns2np3 

2) ns2np1 

3) ns2np2 

4) ns2np5 

8. Из перечисленных ниже характеристик атомов элементов, периодически изменяется: 

1) заряд ядра атома 

2) относительная атомная масса 

3) число электронов на внешнем энергетическом уровне 

4) число нейтронов 

9. Оксид, в котором степень окисления элемента равна +4 - это: 

1) SO2  

2) SO3  

3) P2O5 

4) Al2O3 

10. Металлический характер свойств элементов в ряду Mg → Ca →  Sr → Ba: 

1) уменьшается 

2) возрастает 



3) не изменяется 

4) уменьшается периодически 

11. В ряду C → Si → Ge → Sn → Pb неметаллические свойства элементов: 

1) не изменяются 

2) ослабевают  

3) возрастают 

4) возрастают периодически 

12. Три частицы: Ne0, Na+ и F– имеют одинаковое число: 

1) нейтронов 

2) протонов  

3) электронов 

4) нуклонов 

13. Побочные подгруппы (B-подгруппы) это группы: 

1) s-элементов 

2) p-элементов 

3) d-элементов 

4) а-элементов 

14. Атомный номер 20 принадлежит элементу: 

1) калий – K  

2) титан – Ti  

3) кальций – Ca 

4) аргон - Ar 

15. На 3d-подуровне максимально может находиться: 

1) 6

−

e  

2) 18

−

e  

3) 10

−

e  

4) 14

−

e  

16. Какое квантовое число характеризует общий запас энергии       электронов в атоме и 

размеры электронного облака? 

1) орбитальное-l 

2) главное-n 

3) спиновое-ms 

4) магнитное- ml 

17. Максимально на энергоуровне n может находиться     электронов: 

1) n2 

2) 2n2 

3) 2n 

4) 2(2n+ 1) 

18. Какова электронная конфигурация атома калия?  

1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1   

2) 1s2 2s2 2p6  

3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 

4) 1s2 2s2 2p6 2d103p6 3s1 

19. Какой, из указанных неметаллов, образует с водородом       соединение типа H2Э? 

1) Si 

2) S 

3) As 

4) Cl 

20. В атоме кислорода содержится электронов: 

1) восемь 



2) шестнадцать 

3) десять 

4) шесть 

21. В III периоде самый активный восстановитель: 

1) Cl  

2) P 

3) Na 

4) Al 

22. Какое квантовое число характеризует момент     собственного вращения? 

1) ms 

2) n 

3) ml 

4) l 

23. Оксид, в котором степень окисления элемента равна +7- это: 

1) SO2 

2) SO3 

3) Fe2O3 

4) Mn2O7 

24. Вертикальная последовательность элементов по возрастанию порядкового номера, 

обладающих однотипным электронным строением, называется:  

1) периодом 

2) группой 

3) рядом напряжений 

4) четным рядом в периоде 

25. Максимальное число электронов, которые могут занимать p-подуровень: 

1) восемь  

2) шесть 

3) два 

4) десять 

26. Сколько атомных орбиталей атома лития – Li могут    принять участие в образовании 

химической связи? 

1) одна 

2) три 

3) две 

4) пять 

27. Атом, какого элемента в невозбуждённом состоянии имеет     электронную 

конфигурацию 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2? 

1) калия - К 

2) кальция - Са 

3) натрия – Na 

4) скандия -Sc 

28. Химические формулы записываются в виде: 

1) буквы 

2) химических символов элемента 

3) цифр 

4) коэффициентов 

29. Часть пространства, включающая 90 и более % электронного облака называется: 

1) атомной орбиталью 

2) электронным облаком 

3) молекулой 

4) волной 

30. Какова электронная конфигурация атома хлора? 

1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  



2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

3) 1s2 2s2 2p6 3p2 3d5 

4) 1s2 2s2 2p6 2d53s2  

31. Вещества, которые образованы атомами разных химических элементов, называются: 

1) простыми  

2) легирующими 

3) сложными 

4) комплексными 

32. Горизонтально расположенный ряд химических элементов, начинающийся атомом 

щелочного металла и     заканчивающийся атомом благородного газа, называется: 

1) группой 

2) орбиталью  

3) периодом 

4) четным рядом 

33. Какова электронная конфигурация атома мышьяка? 

1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3   

2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3f5  

4) 1s2 2s2 2p62d103s2 3p6 3d10 4s2 4p3   

34. В группе сверху вниз металлические свойства: 

1) ослабевают  

2) усиливаются 

3) не изменяются 

4) ослабевают периодически 

35. Частицу, имеющую положительный заряд, называют: 

1) электрон 

2) нейтрон 

3) протон 

4) нуклон 

36. Наименьшая электронейтральная, химически     неделимая частица элемента – это: 

1) атом 

2) электрон 

3) молекула  

4) моль 

37. Сколько валентных электронов находится у фосфора на внешнем энергетическом 

уровне? 

1) три 

2) пять 

3) четыре 

4) шесть 

38. Какова электронная конфигурация атома фосфора? 

1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  

3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 

4) 1s2 2s2 2p6 2d33s2 

39. В современной Периодической системе всего: 

1) 8 периодов 

2) 7 периодов 

3) 6 периодов 

4) 9 периодов 

40. Формула хлорида стронция: 

1) SrCI2 

2) SrCI 



3) SrCI3 

4) Sr2CI3 

41. Сколько атомных орбиталей атома калия могут принять участие в образовании 

химической связи? 

1) три 

2) одна 

3) две 

4) пять 

42. Притяжение между атомами, вызываемое перекрыванием атомных орбиталей, 

называются: 

1) валентностью 

2) ионной связью 

3) химической связью 

4) металлической связью 

43. Электронная конфигурация атома цинка соответствует формуле: 

1) 1s2 2s2 2p4 

2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

3) 1s2 2s2 2p6 3p6 3d10 4s2 

4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d104s2 

44. Какие, из перечисленных обозначений орбиталей, неверны? 

1) 1s2  

2) 1s2 2p6 

3) 4s2 4p6 4d10 4f14 

4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   

45. Соединившиеся вместе атомы образуют: 

1) изотоп 

2) нейтрон 

3) молекулу 

4) позитрон 

46. При переходе в подгруппе VII А сверху вниз окислительная активность свободного 

галогена (F2; Cl2; Br2; I2): 

1) усиливается 

2) падает 

3) колеблется 

4) не изменяется 

47. Максимальное число электронов, которые могут занимать f-подуровень: 

1) восемь 

2) шесть  

3) четырнадцать  

4) десять 

48. В третьем периоде самый активный окислитель: 

1) хлор 

2) сера 

3) натрий 

4) фосфор 

49. Сколько неспаренных электронов имеет невозбуждённый атом углерода? 

1) один 

2) четыре 

3) два 

4) три 

50. Максимально на энергетическом подуровне может     находиться электронов: 

1) Nl  = 2(2l + 1) 

2) Nl  = 2l + 1 



3) Nl  = 2n  

4) Nl  = 2n2  

51. В IVпериоде самый активный восстановитель: 

1) калий 

2) кальций 

3) мышьяк 

4) бром 

52. Сколько неспаренных электронов имеет атом азота? 

1) два 

2) три 

3) один 

4) пять 

53. Во втором периоде самый сильный восстановитель: 

1) литий 

2) кислород 

3) фтор 

4) азот 

54. Максимально на энергоуровне n может находиться электронов: 

1) N = 2n  

2) N = n2 

3) N = 2n2 

4) N = 2(2n2 + 1) 

55. Согласно правилу Хунда электронно – графическая конфигурация атома азота будет 

такой: 

1) 1s2 2s2 2p3  

 

 

2) 1s2 2s2 2p3  

 

 

3)1s2 2s2 2p4 

 

 

4) 1s2 2s2 2p5 

 

56. Номер периода для элемента рутений – это 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4;  

4) 5. 

57. Массовая доля кислорода будет наименьшей в соединении 

1) НВrО;  

2) NaOH;  

3) НСlO; 

4) Т1ОН. 

58. Число протонов в ядре атома 7Li равно: 

1) 3;  

2) 4; 

3) 6; 

4) 7. 

59. Формула высшего оксида элемента с электронной конфигурацией 

атомаls22s22p63s23p63d34s2: 

1) Э2О;  



2) Э2О3 ;  

3) Э2О5 ; 

4) Э2О7. 

60. В сульфиде Э2S3 массовая доля Э будет наименьшей  для... 

1) алюминия        

2) бора                

3) мышьяка                  

4) фосфора 

61. Наибольшее число электронов имеет… 

1) атом натрия     

2) ион S4+    

3) ион Ti3+      

4) ион Cr6+. 

62. Число электронов равно числу нейтронов в… 

1) атоме бериллия  

2) ионе S2-      

3) ионе F-  

4) атоме Cr 

63. Облучением молибдена дейтронами был впервые получен элемент… 

1) цирконий     

2) ниобий    

3) технеций       

4) рутений 

64. Число неспаренных электронов в ионе Pd4+, находящемся в основном состоянии, 

равно… 

1) 0         

2) 2           

3) 4                

4) 6 

65. Формула высшей кислородсодержащей кислоты, образованной некоторым элементом, 

- H2ЭО4. Какую конфигурацию валентных электронов может иметь этот элемент в 

основном состоянии? 

1) 2s22p4      

2) 3s23p4   

3) 4s24d4 

4) 4f6 

66. Элемент проявляет в соединениях максимальную степень окисления +5. Какую 

конфигурацию валентных электронов может иметь этот элемент в основном состоянии? 

a. 2p5     

b. 2s22p3   

c. 3s23d3     

d. 4s23d14f2 

67. Определите электронную конфигурацию иона Ar+ в основном электронном состоянии 

(этот ион может быть получен при действии ультрафиолетового излучения на атом 

аргона): 

1) [Ne] 3s23p5 

2) [Ne] 3s13p6 

3) [Ne] 3s23p6 

4) [Ne] 3s23p64s1 

68. Сколько электронов и протонов содержит ион  MnO4 
-...              

1) 119p, 119     

2) 5p, 1℮          

3) 57p, 58℮                



4) 57p, 57℮ 

69. Сколько электронов и протонов содержит ион   CO3
2-   ...        

1) 60p, 60℮          

2) 4p, 2℮              

3) 30p, 32℮                

4) 30p, 30℮ 

70. Среди приведенных атомов наибольшее значение сродства к электрону имеет… 

1) F           

2) CL               

3) Br              

4) I. 
71. Среди приведенных атомов наименьшее значение энергии ионизации имеет… 

1) Cs          

2) Ca           

3) P                    

4) Se  

72. Атом, какого элемента имеет электронную конфигурацию 1s22s22p63s23p3  

1) кремний     

2)  азот     

3)  фосфор   

4)  хлор  

73. Электроотрицательность углерода:  

1) больше, чем у азота, и меньше, чем у бора  

2) меньше, чем у кремния, и больше, чем у фосфора  

3) больше, чем у азота и фтора  

4) меньше, чем у азота и кислорода 

74. Наибольшей относительной молекулярной массой обладает  

1) BeO 

2) CaO 

3) MgO 

4) BaO 

75. Способность отдавать электроны атомом элемента увеличивается в ряду 

l) Ca,Mg,Be 

2) B,C,F 

3) Al, Mg, Na 

4) S, Cl, F 

76. Элемент, для которого существует только одно простое вещество, - это 

1) фосфор  

2) кислород  

3) бром  

4) углерод 

77. Относительная молекулярная масса будет наибольшей для 

1) Na3PO4 

2) TI3PO4 

3) Rb3PO4  

4) Li3PO4 

78. Распределение электронов по энергетическим уровням атома марганца 

1) 2; 8; 8; 7  

2) 2; 8; 13; 2 

3) 2; 8; 10  

4) 2; 8; 8; 10; 5 

79. Электроотрицательность элементов уменьшается в ряду 

1) P,N,Ba " 



2) C,Si,Sn 

3) Те, F, Si  

4) Н, О, F 

80. Элемент, для которого существует несколько простых веществ, - это 

1) углерод 

2) бром 

3) цинк 

4) магний 

81. Относительная молекулярная масса будет наибольшей для 

1) СгС13  

2) А1С13  

3) РС13 

4) FeCl3 

82. В ионе А13+ число полностью заполненных энергетических подуровней равно 

1)5  

2) 2  

3) 3 

4) 4 

83. Способность принимать электроны атомом элемента уменьшается в ряду 

1) Al,S,Mg  

2) S,Al,Na 

3) В, С, О  

4) Se, S, C1 

84. Относительная молекулярная масса будет наибольшей для 

1) Na3PO4 

2) TI3PO4 

3) Rb3PO4 

4) К3РО4 

85. При переходе в подгруппе I А сверху вниз восстановительная активность щелочных 

металлов: 

1) усиливается 

2) падает 

3) колеблется 

4) не изменяется 

86. Сколько неспаренных электронов имеет невозбуждённый атом серы? 

1) один 

2) четыре 

3) два 

4) три 

87. В II A группе самый активный восстановитель: 

1) бериллий 

2) бариий 

3) магний 

4) стронций 

88. В VI A группе самый активный окислитель: 

1) калий 

2) кальций 

3) мышьяк 

4) бром 

89. Число энергетических уровней и число внешних электронов атомов мышьяка равны 

соответственно 

1) 4,6 

2) 2,5 



3) 3,7 

4) 4,5  

90. В ряду элементов Cs → Rb →K→ Na → Li увеличивается 

1) атомный номер 

2) атомный радиус 

3) число валентных электронов 

4) электроотрицательность 

 

Тестовые задания на тему: «Природа химической связи и строение молекул» 

1. В молекуле какого вещества, связь ковалентная неполярная? 

1) F2 

2) CaCl2 

3) HF 

4) BaO 

2. В молекуле какого вещества связь ковалентная полярная? 

1) KCl  

2) Cl2 

3) P2O5 

4) Са 

3. Формула хлорида цинка: 

1) ZnCl3 

2) Zn2Cl 

3) ZnCl2 

4) Zn2Cl3 

4. Укажите соединение с ионной связью: 

1) HF 

2) KCl 

3) P2O5 

4) СO2 

5. Оксид, в котором степень окисления элемента равна +5 - это: 

1) SO2  

2) ZnO 

3) P2O5 

4) Cr2O3 

6. Укажите соединения с ковалентной полярной связью: 

1) KI 

2) PCl5 

3) N2 

4) NaCl 

7. Укажите молекулу с ионной связью: 

1) N2 

2) CCl4 

3) Na2O 

4) Na 

8. Общая формула нитрата, образованного химическим элементом №12 (Mg), имеет вид: 

1) MgNO3 

2) Mg(NO3)2 

3) Mg3NO3 

4) Mg2(NO3)3 

9. Оксид, в котором степень окисления элемента равна +3 - это: 

1) SO2 

2) SO3 



3) Fe2O3 

4) CrO 

10. Отношение числа атомов Al:O в оксиде алюминия равно: 

1) 1:3 

2) 2:3 

3) 3:2 

4) 2:5 

11. В каких, из ниже перечисленных соединениях, между атомами образуется ковалентная 

связь по донорно-акцепторному механизму? 

1) KCl 

2) NH4Cl 

3) CO 

4) CaО 

12. В каком, из перечисленных веществ, больше всего выражена полярность связи? 

1) сероводород – H2S 

2) хлор – Cl 2 

3) хлороводород – HCl 

4) PH3 

13. Валентные орбитали атома бора в молекуле BF3 гибридизованы по типу: 

1) sp 

2) sp3 

3) sp2 

4) sp4 

14. Сколько атомных орбиталей атома лития – Li могут принять участие в образовании 

химической связи? 

1) одна 

2) три 

3) две 

4) четыре 

15. Какая пара указанных элементов, при химическом взаимодействии имеет 

максимальную тенденцию образовывать соединение с ионной связью? 

1) Cu и Fe 

2) Na и Cl 

3) P и Cl 

4) N и Н 

16. В соединении HCl ковалентная связь: 

1) полярная 

2) неполярная 

3) нейтральная 

4) образована по донорно – акцепторному механизму  

17. Валентные орбитали у атома углерода в молекуле метана можно описать на основе 

представлений о гибридизации типа: 

1) sp2  

2) sp 

3) sp3 

4) sp5 

18. Ионным является соединение: 

1) BaCl2 

2) NH3 

3) SiO2 

4) СO2 

19. Указать, химический состав соединения, полученного в результате реакции Ca + P→: 

1) Са2Р3 



2) Са3Р2 

3) СаР 

4) СаР3 

20. Связь, возникающая между неметаллами с различными значениями 

электроотрицательностей, за счет обобществлённых пар электронов называется: 

1) металлической 

2) ковалентной полярной 

3) ковалентной неполярной 

4) водородной 

21. Какого состава образуется осадок при взаимодействии растворов солей Na3PO4 и 

Ca(NO3)2? 

1) CaPO4 

2) NaNO3 

3) Ca3(PO4)2 

4) Ca2(PO4)3 

22. Ионным является соединение: 

1) CsCl 

2) CO2 

3) P2O5 

4) NH3 

23. Укажите соединение с ионной связью: 

1) CaO 

2) PCl3 

3) N2O5 

4) H2O 

24. Связь, осуществляемая парой электронов, называется: 

1) ионной 

2) металлической 

3) ковалентной 

4) водородной 

25. В соединении P2O5 ковалентная связь: 

1) полярная 

2) неполярная 

3) близка к водородной 

4) металлической 

26. В молекуле какого вещества связь ковалентная неполярная? 

1) O2 

2) P2O5 

3) NaOH 

4) HF 

27. Укажите соединения с ионной связью: 

1) Na2O 

2) NH3 

3) CO2 

4) P2O5 

28. В молекуле какого вещества связь ковалентная неполярная? 

1) CH4 

2) Cl2 

3) PCl5 

4) KCl 

29. Сколько атомных орбиталей атома лития могут принять участие в образовании 

химической связи? 

1) одна 



2) три 

3) две 

4) пять 

30. Валентные орбитали атома бериллия в молекуле BeCl2 гибридизованы по типу: 

1) sp3 

2) sp 

3) sp2 

4) sp4 

31. В молекуле какого вещества, связь ковалентная полярная? 

1) N2O5 

2) Br2 

3) NaI 

4) Ca 

32. Отношение числа атомов Cr:O в оксиде хрома равно: 

1) 2:3 

2) 3:2 

3) 1:7 

4) 1:8 

33. Сколько атомных орбиталей атома калия могут принять участие в образовании 

химической связи? 

1) три 

2) одна 

3) две 

4) шесть 

34. Притяжение между атомами, вызываемое перекрыванием атомных орбиталей, 

называются: 

1) валентностью 

2) водородной связью 

3) химической связью 

4) осмосом 

35. В молекуле какого вещества, связь ковалентная неполярная? 

1) I2 

2) Ba 

3) N2O5 

4) C2H5OH 

36. Связь, осуществляемая обобществленной парой электронов называется  

1) ионной 

2) ковалентной полярной 

3) ковалентной неполярной 

4) металлической 

37. Укажите соединение с ионной связью: 

1) CaCl2 

2) CO2 

3) P2S3 

4) H2O 

38. Соединениями с ковалентной полярной и ковалентной неполярной связью являются 

соответственно 

1) вода и сероводород 

2) бромид калия и азот 

3) аммиак и водород 

4) кислород и метан 

39. Путем соединения атомов одного и того и же химического элемента образуется связь 

1) ионная 



2) ковалентной полярной 

3) ковалентной неполярной 

4) водородная 

40. Кристаллическая решетка графита 

1) ионная  

2) молекулярная 

3) атомная  

4) металлическая 

41. Верны ли следующие суждения о щелочных металлах? А.- Во всех соединениях они 

имеют степень окисления +1. Б. – С галогенами они образуют соединения с ионной связью. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

42. Вещества только с ионной связью приведены в ряду: 

1) F2, CCl4, KCl 

2) NaBr, Na2O, KI 

3) So2, P4, CaF2 

4) H2S, Br2, K2S 

43. Соединения с ионной связью образуется пр взаимодействии 

1) CH4 и О2 

2) NH3  и  HCl 

3) C2H6  и  HNO3 

4) SO3 и H2O 

44. Азот проявляет одинаковую степень окисления в каждом из двух соединений: 

1) NH3, N2O3 

2) HNO2, Li3N 

3) Mg3N2, NH3 

4) NH3, HNO2 

45. Кристаллическая решетка оксида углерода (IV) 

1) ионная 

2) молекулярная 

3) металлическая 

4) атомная  

46. Какие из приведенных  утверждений верны? А. – Вещества с молекулярной решеткой 

имеют низкие температуры плавления и низкую электропроводность. Б. -  Вещества с 

атомной решеткой пластичны и обладают высокой электрической проводимостью. 

1)  верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

47. Кристаллическую структуру, подобную структуру алмаза, имеет 

1) кремнезем  SiO2 

2) оксид натрия Na2O 

3) оксид углерода (II) CO 

4) белый фосфор P4  

48. Вещества с атомной кристаллической решеткой 

1) легкоплавки 

2) тугоплавки 

3) летучи 

4) легко подвергаются электролитической диссоциации в растворах  

49. Вещество, имеющее водородные связи: 

1) вода – H2O 



2) водород – H2 

3) хлорид бария – BaCl2 

4) кальций - Ca   

50. Ион, в котором ковалентная связь образована по донорно-акцепторному механизму: 

1) хлорид – ион (Cl-) 

2) гидроксид – ион (OH-) 

3) ион аммония (NH4
+) 

4) ион натрия (Na+) 

 

Тестовые задания 

на тему: «Энергетика и кинетика химических процессов. Химическое равновесие» 

1. Укажите верный вариант кинетического уравнения реакции: CaO(тв) + CO2(г) =CaCO3(тв): 

1) V=k  CCaO∙ C
2CO

2CO
 

2) V=k  C
2CO  

3) V= k  C
2O  

4) V=k  C
3СаCO  

2. Укажите верный вариант кинетического уравнения реакции Fe + S 

t
=  FeS: 

5) v = kCFeCS 

6) v = k 

7) v = kCFe 

8) V= k  C FeS  

 

3. Какой график показывает изменение скорости (v) простой одностадийной реакции при 

возрастании    температуры? 

                          

1) v 

                   2)v 

 

 

 

 

 

0                                t0C   0 t0C 

4. Укажите верный вариант кинетического уравнения реакции BaO(тв) + SO3(г) = BaSO4(тв) 

1)
 3SOCkv =

                                       

2) 
3SOBaO CCkv =  

3) BaOCkv =
 

 4)V= k  C
4BaSO  

5. Реакция, в которой изменение давления не вызывает смещения равновесия, это: 

1) 2HBr(г) 
→

H2(г) + Br2(г) 

2) 2N2(г) + O2(г) 
→

2N2O(г) 

3) N2(г) + 3H2(г) 
→

2NH3(г) 

4) 2SO2 + O2
→

2SO3 

3)v 

 

 

 

 

 

0                                 t C 

               

 

                      4)  v  

                          

                                                  

                

                                                     

 

                       0                             t0C 

                            

                        0                              

                 



6. При повышении давления равновесие системы, описываемое уравнением: N2(г) + 3H2(г) 


→

 2NH3(г), сдвигается таким образом, что образуется больше: 

1) NH3(г) 

2) N2(г) 

3) 𝑁2(г) и Н2(г) 

4) NH3(г) и H2(г) 

7. В какую сторону сместится равновесие системы  2NO+O2 
→

2NO2 при повышении 

давления? 

1) влево 

2) вправо 

3) не сместится 

4) частично влево 

8. В какую сторону сместится равновесие системы  N2O3 
→

NO + NO2, при понижении 

давления? 

1) влево 

2) вправо 

3) не сместится 

4) частично влево 

9. Какое соотношение представляет собой константа равновесия – Кр для химического 

равновесия, описываемого уравнением реакции 2NO(г) + О2(г) 
→

2NO2(г)?

                           

 

1) 

2

2

2

2

ONO

NO

CC

C
Kp


= ;  2) 

2

2

NO

ONO

C

СC
Kp


= ;  3) 

2

2

ONO

NO

CC

C
Kp


= ; 4) 

2

2

ONO

NO

CC

C
Kp


=  

10. Во сколько раз увеличивается скорость химической реакции при повышении 

температуры от 10 до 40 C,   если =3?  

1) 27
3

310
1040

310
12

1

2
==

−

=

−

=

tt

tv

tv

  

2) ( ) ( ) 90104031212
=−=−= ttvv tt   

3) ( ) ( ) 301040122
=−=−= ttvt  

4) ( ) ( ) 304010122
−=−=−= ttvt  

11. Указать, в сторону какого процесса, сместится химическое равновесие при увеличении 

температуры: N2+3H2
→

2NH3; - H: 

1) не сместиться 

2) влево 

3) вправо 

4) частично в сторону экзотермического процесса 

12. Правильная запись кинетического уравнения химической реакции: 

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 

             1) 
OHNO

CCkv
22

2
=  

             2) 

2

2NO
Ckv =

 

              3) 
OHNO

CCv
22

=
 

              4) OHCkv
2

=
 



13. В какой реакции, повышение давления в системе, приводит к повышению выхода 

продуктов реакции? 

1) N2(г) + 3H2(г) 
→

 2NH3(г) 

2) CO(г) + H2O(г) 
→

 CO2(г) + H2(г) 

3) N2(г) + О2
→

 2NO(г) 

4) CaCО3(тв)
→

 CaO(тв)+ CO2(г) 

14. Укажите верный вариант кинетического уравнения реакции  N2 + 3H2  
→

 2NH3: 

1) 2NCkv =
 

2) 3

22 HN CCkv =  

3) kv =  

4) 
3

2Н
Ckv =  

15. При повышении температуры, химическое равновесие системы, описываемое 

уравнением N2+O2 
→

 2NO, +H  сдвигается таким образом, что: 

1) образуется больше NO 

2) образуется больше O2 

3) образуется больше N2 и O2 

4) не оказывает влияние на смещение равновесия 

16. В какую сторону сместится равновесие системы: 2NO + O2 
→

 2NO2 при уменьшении 

давления? 

1) не сместится 

2) вправо 

3) влево 

4) частично вправо 

17. Какое соотношение представляет собой константа равновесия – Кр для химического 

равновесия,  описываемого уравнением реакции: N2 + 3H2 
→

 2NH3? 

 

22

3

2

)1
HN

NH

CC

C
Kp


= ;   2) 3

2

2
2

3

HN

NH

CC

C
Kp


= ;    

3

2
2

3

)3
NH

HN

C

CC
Kp


=     4) 

2
3

3

2

2

NH

H
N

C

CC

Kp



=

 
 

18. Математическое выражение правила Вант-Гоффа записывается: 

              1212
)1 ttvv tt −=   

             10

12

12
)2

tt

tt vv

−

=   

              10

12

2
)3

tt

tv



=   

              4) )( 1212
ttvv tt −=   

19. Укажите верный вариант кинетического уравнения Cd(тв)+ S(тв)= CdS(тв) 

1) kv =  



2) SCd CCkv =  

                   SCkv =)3  

4) CdSCkv =
 

20. Правильная запись кинетического уравнения для реакции N2(г) + O2(г) = 2NO(г): 

1) kv =  

                   
22

)2 ON CCkv =  

2

2
2

)3
ON CCv =  

4) 
2

NOCkv =
 

21. В какую сторону сместится равновесие схемы H2 + Cl2 
→

 2HCl, -H при повышении 

температуры? 

1) влево 

2) вправо 

3) не сместится 

4) частично вправо 

 

22. Какой график показывает уменьшение концентрации исходных реагентов в 

химических реакциях? 

С  1)                                                                                                                     С 4) 

                                                                                       0               t(время) 

23. Химическое равновесие CL2 + H2O ↔ HCL + HCLO  сместится в сторону образования 

продуктов при добавлении… 

            1) дистиллированной воды  

            2) раствора хлороводородной кислоты 

            3) хлорида натрия   

            4) раствора хлорноватистой кислоты 

24. Реакция,  химическое равновесие которой сместится в сторону образования исходных 

веществ, как при понижении температуры, так и повышении давления:  

             1) N2(г) + O2(г)       2NO(г); -∆Н     

             2) 4HCL(г) + O2(г )       2CL2(г) + 2 H2O(ж); +∆Н     

             3) 2SO3(г  )     2SO2(г) + O2(г);  -∆Н     

             4) 2CO(г) + O2(г)       2CO2(г); +∆Н     

25. Реакция, химическое равновесие которой сместится в сторону образования исходных 

веществ,  как при повышении температуры, так и понижении давления: 

             1) 2NO(г) + SO2(г) ↔ N2O(г) + SO3(г) -∆Н        

             2) NO(г) + SO3(г) ↔ SO2(г) +2NO(г) +∆Н     

             3) N2(г) + O2(г)↔ 2NO(г) +∆Н            

             4) 3Fe2O3(тв) + H2(г) ↔ 2Fe3O4(тв) + 2 H2O(г) -∆Н        

26. Равновесие реакции FeO(Т) + CO(Г)     Fe(Т) + CO2(Г) -∆Н сместится вправо при  

1) повышении давления 

2) введении дополнительно FeO 

3) понижении температуры 

4) понижении концентрации CO2 

 

2) 

 C 

 

 

 

 

0                   t(время) 

 

3) 

 C 

 

 

 

 

   0                     t(время) 



27. В гомогенной системе 2А+В→С концентрацию вещества А увеличили в 2 раза. 

Скорость этой реакции увеличилась в: 

1) 4 раза 

2) 8 раз 

3) 16 раз 

4) 32 раза 

28. В некоторой реакции температурный коэффициент равен 2. При повышении 

температуры от 00С до 500С скорость ее увеличивается в: 

1) 4 раза 

2) 16 раз 

3) 32 раза 

4) 64 раза 

29. Равновесие в реакции:  РО4
3-+ Н2О       НРО4

2-+ ОН- смещается при добавлении 

1) K2HPO4 

2) KOH 

3) KCl 

4) H2O 

30. На скорость химической реакции между раствором серной кислоты и железом не 

оказывает влияния 

1) концентрация кислоты 

2) измельчение железа 

3) температура реакции 

4) увеличение давления 

31. Химическое равновесие в системе СО2(г) + С(тв)      2СО(г); +∆Н сместится вправо при 

1) повышении давления 

2) понижении температуры 

3) повышении концентрации СО 

4) повышении температуры  

32. Для увеличения скорости химической реакции Mg(тв) + 2Н+ → Mg2+ + H2(г) необходимо 

1) добавить несколько кусочков магния 

2) увеличить концентрацию ионов водорода 

3) уменьшить температуру 

4) увеличить концентрацию ионов магния  

33. Изменение давления оказывает влияние на смещение равновесия в системе 

1) 2SO2(г) + O2(г)      2SO3 

2) 2HI(г)      Н2(г) + I2(г) 

3) СО(г) + Н2О(г)         СО2(г) + Н2(г) 

4) N2(г) + О2(г)     2NO(г) 

34. С наибольшей скоростью при обычных условиях протекает реакция 

1) 2Ва + О2 = 2ВаО 

2) Ва2+ + СО3
2- = ВаСО3↓ 

3) Ва + 2Н+ = Ва2+ + Н2 

4) Ва + S = ВаS 

35. При одновременном повышении температуры и понижении давления химическое 

равновесие сместится вправо в системе: 

1) H2(г) +S       H2S(г); -∆Н 

2) 2SO2(г) + О2(г)         2SO3(г);  -∆Н 

3) 2NH3(г)     N2(г) + 3Н2(г); +∆Н 

4) 2HCl(г)    Н2(г) + Cl2(г);  +∆Н 

36. Для увеличения скорости реакции 2СО + О2 = 2СО2 -∆Н необходимо: 

1) увеличить концентрацию СО 

2) уменьшить концентрацию О2 

3) понизить давление  



4) понизить температуру 

37. При повышении давления равновесие смещается вправо в системе: 

1) 2СО2(г)     2СО(г) + О2(г) 

2) С2Н4(г)       С2Н2(г) + Н2(г) 

3) PCl3(г) + Сl2(г)       PCl5(г) 

4) Н2(г) + Сl2(г)         2HCl(г) 

38. Горение аммиака 4NH3(г) + 3О2(г) = 2N2(г) + 6Н2О(ж)  -∆Н является реакцией 

1) соединения, каталитической, эндотермической 

2) замещения, каталитической, экзотермической 

3) окислительно-восстановительной, некаталитической, экзотермической 

4) обмена, некаталитической, эндотермической 

39. Для увеличения скорости химической реакции Zn(тв) + 2Н+ → Zn2+ + H2(г) необходимо 

1) уменьшить концентрацию ионов цинка 

2) увеличить концентрацию ионов водорода 

3) уменьшить температуру 

4) увеличить концентрацию ионов цинка 

40. Обратимой реакции соответствует уравнение 

1) KOH + HCl = KCl +H2O 

2) N2 +3H2 =2NH3 

3) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 

4) Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O 

41. Какая термодинамическая система называется замкнутой, в которой: 

1) имеет место обмен энергией и веществом с другими системами и 

окружающей средой 

2) осуществляется обмен с другими системами только энергией, но не 

веществом 

3) обмен с другими системами энергией и веществом исключен 

4) отмечается однородность во всех своих частях 

42. Какая термодинамическая система называется изолированной, в которой: 

1) обмен с другими системами энергией и веществом исключен 

2) осуществляется обмен с другими системами только энергией, но не 

веществом 

3) имеет место обмен энергией и веществом с другими системами и 

окружающей средой 

4) имеет границы и поверхности раздела граничащих фаз 

43. Зависимость константы скорости химической реакции «К» от температуры 

описывается уравнением С. Аррениуса: 

1) 𝛶 =
𝑘𝑡+10

𝑘𝑡
   

2) 𝐾 = 𝐴 ∙ 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

3) V= k∙ CA
m ∙CB

n 

4) 𝑉t2
=  𝑉t1

∙  γ
t2−t1

10                

44. В каких указанных ниже случаях имеет место каталитическая реакция: 

1) скорость реакции взаимодействия водорода с бором увеличивается при 

нагревании 

2) интенсивность реакции горения угля возрастает после его измельчения 

3) скорость реакции разложения пероксида водорода увеличивается при 

внесении в него диоксида марганца 

4) скорость реакции горения фосфора повышается при внесении его в 

атмосферу чистого кислорода 

45. В термодинамических системах, возможность химической реакции и направление ее 

хода определяются изобарно – изотермическим потенциалом, или энергией Гиббса. При 



самопроизвольном переходе системы из одного состояния в другое, величина потенциала 

должна быть: 

1) ∆G0 = ∆H0 - T∆S0 > 0 

2) ∆G0 = ∆H0 - T∆S0 < 0 

3) ∆G0 = ∆H0 - T∆S0 = 0 

4) ∆ G0
реакции  = ∑∆G0

прод.реакции - ∑∆G0
исх.веществ 

46. Для химической реакции вида mA + nB = pC + qD как правило записать 

математическую формулу следствия из закона Г.Гесса: 

1) V= k∙ CA
m ∙CB

n 

2) ∆H = (p∆HобрС + q∆HобрD) -  (m∆HобрA + n∆HобрB) 

3) ∆H = (∆HобрС + ∆HобрD) -  (∆HобрA + ∆HобрB) 

4) 𝑉t2
=  𝑉t1

∙  γ
t2−t1

10  

47. Тепловой эффект реакции при изобарном процессе (p = const) равен: 

1) изменению энтальпии: Qp = H2-H1 = ∆H 

2) изменению внутренней энергии: Qp = U2-U1 = ∆U 

3) сумме энтальпии: Qp = H1+H2 

4) сумме энтропии: Qp = S1+S2 

48. Тепловой эффект реакции при изохорном процессе (V = const) равен: 

1) QV = H2-H1 = ∆H 

2) Qv = U2-U1 = ∆U 

3) сумме энтальпии: Qv = H1+H2 

4) сумме энтропии: Qv = S1+S2 

49. Какая термодинамическая система называется открытой, в которой: 

1) обмен с другими системами энергией и веществом исключен 

2) одна фаза и в ней нет границ раздела 

3) имеет место обмен энергией и веществом с другими системами и 

окружающей средой 

4) осуществляется обмен с другими системами только энергией, но не 

веществом 

50. Какая термодинамическая система называется химической, в которой 

1) имеют место процессы, сопровождающиеся энергетическими эффектами, но 

без изменения химической природы вещества 

2) вещества, составляющие такую систему, все или часть из них 

взаимодействует между собой, при этом имеют место энергетические 

эффекты и изменение химической природы компонентов системы 

3) одна фаза и в ней нет границ раздела 

4) осуществляется обмен с другими системами только энергией, но не 

веществом 

 

Тестовые  задания  на тему: «Классификация химических  реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции» 

1. При взаимодействии железа с разбавленной соляной кислотой (Fe + HCl →) 

образуется: 

1) FeCl 

2) FeCl2 

3) FeCl3 

4) Fe2Cl3               

2. Укажите уравнение химической реакции соединения: 

1) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 

2) BaO + CO2 = BaCO3 

3) Fe + CuSO4 = FeSO4 +Cu 

4) CaCO3 
t
→  CaO + CO2 



3. Укажите реакцию, которая протекает с изменением степени  окисления? 

1) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 

2) HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 

3) BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KCl 

4) BaSO4 
t
→  BaO + SO3 

4. Укажите уравнение химической реакции замещения: 

1) Cu(OH)2 
t
= CuO + H2O  

2) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

3) 2SO2 + O2 = 2SO3 

4) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 

5. Из перечисленных веществ окислителями являются: 

1) KMnO4 

2) Na 

3) H2S 

4) NH3 

6. Чему равна степень окисления азота в соединении Ca(NO3)2? 

1) +5 

2) +3 

3) +6 

4) +10 

7. В соединении KMnO4 марганец имеет степень окисления: 

1) +4  

2) +7 

3) 0 

4) +8 

8. В реакции As2S3 + 28HNO3 (конц.) = 2H3AsO4 + 3H2SO4 + 28NO2 + 8 H2O окисляются 

элементы: 

1) As, S 

2) N, S 

3) S, H 

4) N,H 

9.С каким из указанных веществ, взаимодействует  ортофосфорная кислота? 

1) Ba 

2) HNO2 

3) CO2 

4) P2O5 

10. Какая, из указанных схем реакций, приведёт к образованию угарного газа CO? 

1) C + H2 → 

2) C + H2O→ 

3) C + O2→ 

4) СH4 + O2 → 

11. Какая, из следующих реакций, является реакцией  разложения? 

1) 2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2 

2) P2O5 + 6KOH = 2K3PO4 + 3H2O  

3) Cu(OH)2 
t
=  CuO + H2O 

4) Fe + S = FeS 

12. Какая из схем относится к реакциям соединения: 

1) CaCO3 
t
→  

2) Na2CO3 + H2SO4 → 

3) CaO + H2O → 



4) Zn + HCl → 

13. Реакция, которая идёт без изменения степеней  окисления элементов, является: 

1) 4P + 5O2 = 2 P2 O5 

2) CaO + H2O = Ca(OH)2 

3) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 

4) 2Na + 2 H2O = 2NaOH + H2 

14. С каким, из указанных веществ, взаимодействует калий? 

1) HCl 

2) CO2 

3) Ba(OH)2 

4) KCl 

15. Если смешать растворы CaCl2 и AgNO3, то произойдёт реакция: 

1) замещения  

2) двойного обмена 

3) нейтрализации 

4) соединения 

16. Какое, из приведённых уравнений, является реакцией  нейтрализации? 

1) KOH + HCl → KCl + H2O 

2) CaCO3 
t
→  CaO + CO2 

3) 2HgO 
t
→  2Hg + O2 

4) все выше указанные 

17. Реакция, которая идёт с изменением степеней окисления  элементов, является: 

1) MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O  

2) SO3 + H2O = H2SO4  

3) Na2O + SO3 = Na2SO4  

4) Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 +2NaNO3 

18. Чему равна степень окисления фосфора  в Mg3P2? 

1) +3 

2) 0 

3) -3  

4) +5 

19. Степень окисления атома рубидия Rb: 

1) +2 

2) +1 

3) +4 

4) +3 

20. При взаимодействии железа с разбавленной соляной  кислотой (Fe + HCl →) 

образуется: 

1) FeCl2  

2) FeCl3 

3) FeCl4 

4) FeCl5 

21. С каким, из указанных веществ, реагирует натрий: 

1) NaOН 

2) SО 

3) H2O 

4) N2O 

22. Какое, из указанных веществ, взаимодействует с водой? 

1) CaO 

2) SiO2 

3) ZnO 

4) CuO 



23. Реакцией, которая идёт без изменения степеней окисления является: 

1) 2Fe(OH)3 
t
→Fe2O3 + 3H2O 

2) 2Ca + O2 = 2CaO  

3) 2HgO = 2Hg+O2 

4) Mg + H2SO4 = Mg SO4 + H2 

24. Какое, из приведённых уравнений, является  окисльно-восстановительной 

реакцией? 

1) KOH + HCl → KCl + H2O 

2) CaCO3 
t
→  CaO + CO2 

3) 2HgO 
t
→  2Hg + O2 

4) Cu(OH)2 CO3

t
→  2CuO↓ + H2O + CO2↑ 

25. Сколько молекул ортофосфорной кислоты образуется при взаимодействии оксида 

фосфора(V) с водой   H2O + P2O5 → H3PO4? 

1) две 

2) три 

3) одна 

4) четыре 

26. Какие пары соединений не могут реагировать между собой? 

1) CaH2 и H2O  

2) Na2O и SO3 

3) CO2 и SO2 

4) CaO и H2O 

27. В реакции Zn + H2SO4 → Zn SO4 + H2 водород в соединении: 

1) восстанавливается 

2) окисляется 

3) окисляется и восстанавливается 

4) не восстанавливается и не окисляется   

28. Карбонат калия реагирует в растворе с веществами ряда: 

1) СО2; SO3; H3PO4; CaO; Al2(SO4)3 

2) BaCl2; HNO3; Cа(OH)2; H2O; Cа(NO3)2 

3) CO; KOH; HCl; N2O; CuCl2 

4) CaCl2; SiO; N2O5;N2O; FeCl3 

29. Учитывая растворимость оксидов в воде, определите, какая из реакций, схемы 

которых указаны ниже, не будет протекать: 

1) SO3 + H2O→ 

2) SiO2 + H2O→ 

3) BaO + H2O→ 

4) N2O5 + H2O→ 

30. Сколько молекул воды образуется в результате реакции между гидроксидом калия и 

серной кислотой (KOH + H2SO4→)? 

1) две 

2) четыре 

3) одна 

4) шесть 

31. Какой, из перечисленных процессов, является медленным окислением? 

1) горение магния на воздухе 

2) ржавление железа 

3) взрыв смеси водорода с кислородом 

4) горение метана 



32. Какую из реакций, схемы которых приведены ниже, можно использовать для 

получения гидроксида алюминия? 

1) Al2O3 + H2O → 

2) AlCl3 + NaOH(избыток)  → 

3) AlCl3 + NaOH(недостаток)→ 

4) Al2(SO4)3 + HCl → 

33. Приливание кислоты к растворам солей натрия в некоторых случаях может помочь 

их определению.  Какую соль нельзя определить таким способом? 

1) Na2S 

2) Na2CO3 

3) Na2SO4 

4) Na2SiO3 

34. С соляной кислотой не будет взаимодействовать: 

1) Cu 

2) Al 

3) Zn 

4) K 

35. Какое, из приведённых уравнений, изображает окислительно-восстановительную 

реакцию? 

1) СsOH+HNO3 = CsNO3+H2O 

2) 2HgO 
t
=  2Hg+O2  

3) BaCO3 
t
=  BaO +CO2  

4) Cu(OH)2 CO3

t
→  2CuO↓ + H2O + CO2

 

36. Учитывая растворимость оксидов в воде, определите, какая из реакций, схемы 

которых указаны ниже, не будет протекать? 

1) CuO + H2O → 

2) Rb2O + H2O→ 

3) SO3 + H2O→ 

4) BaO + H2O → 

37. Сколько молекул воды сообразуется в результате  реакции нейтрализации между 

гидроксидом бария и  серной кислотой  (Ba(OH)2 + H2SO4 →)? 

1) одна  

2) две 

3) четыре 

4) шесть 

38. Указать, химический состав соединения, полученного в  результате реакции Ca + 

P→: 

1) Са2Р3 

2) Са3Р2 

3) СаР 

4) СаР5 

39. Какова степень окисления серы в гидросульфате   натрия – NaHSO4? 

1) +2 

2) +5 

3) +6 

4) +4 

40. Какие свойства проявляет оксид серы (IV)? 

1) окислительные 

2) восстановительные 

3) окислительные и восстановительные 

4) не восстановительные  и не окислительные   



41. Какой из оксидов реагирует с водой? 

1) SiO2 

2) CuO 

3) BaO 

4) SiO 

42. Какого состава образуется осадок при взаимодействии растворов солей Na3PO4 и 

Ca(NO3)2? 

1) CaPO4 

2) NaNO3 

3) Ca3(PO4)2 

4) Ca2(PO4)3 

43. Химические реакции, в результате которых из двух веществ образуется одно 

вещество, называют: 

1) реакциями соединения 

2) реакциями обмена 

3) реакциями замещения 

4) реакциями разложения 

44. Если смешать растворы CaCl2 и AgNO3, то произойдет  реакция: 

1) нейтрализации 

2) двойного обмена 

3) замещения 

4) соединения 

45. В соединении KMnO4 марганец имеет степень окисления: 

1) +7 

2) 0 

3) +4 

4) +5 

46. Укажите уравнение химической реакции замещения: 

1) 2Ba + O2 = 2BaO 

2) BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KCl 

3) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 

4) 2Fe(OH)3

t
= Fe2O3+3H2O 

47. Укажите реакцию, которая протекает с изменением степеней окисления: 

1) 2K + 2H2O = 2KOH + H2 

2) BaO + SO3 = BaSO4 

3) Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaNO3 

4) CaCO3 
t
→  CaO + CO2 

48. Укажите уравнение химической реакции разложения: 

1) 4P+5O2=2P2O5 

2) 2Fe(OH)3

t
= Fe2O3+3H2O 

3) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

4) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 

49. Укажите реакцию, которая протекает с изменением степени окисления: 

1) S+O2=SO2 

2) CaO+SO2= CaSO3 

3) 2NaOH + H2SO4=Na2SO4+ 2H2O 

4) Ва(NO3)2 + H2SO4=ВаSO4↓ + 2НNO3 

50. С какими, из перечисленных веществ, реагирует соляная кислота? 

1) Zn 

2) Cu 

3) Pt 



4) Au 

51. Какое, из перечисленных веществ, является восстановителем? 

1) NH3 

2) KMnO4 

3) HNO3 

4) K2Cr2O7 

52. Чему равна степень окисления фосфора в соединении Ca3(PO4)2? 

1) +4  

2) +3 

3) +5 

4) +10 

53. В реакции 2Na2SO3 + I2 = Na2SO4 + 2NaI + SO2  изменяют  степени окисления 

элементы : 

1) натрий и йод 

2) сера и йод 

3) натрий и кислород 

4) йод и кислород 

54. С каким, из указанных веществ, взаимодействует   соляная кислота? 

1) CaCO3 

2) Cu 

3) Pt 

4) Ag 

55. В соединении K2CrO4 хром имеет степень окисления: 

1) 0 

2) +6 

3) +7 

4) +4 

56. С каким,  из указанных соединений, реагирует барий? 

1) H2O 

2) KOH 

3) CO 

4) N2O 

57. Какая, из приведённых ниже реакций, протекает без изменения степени окисления? 

1) 2K + 2H2O = 2KOH + H2 

2) Na2O + H2O  = 2NaOH  

3) 2Fe + 3Cl2= 2FeCl3 

4) 2Na2SO3 + I2 = Na2SO4 + 2NaI + SO2 

58. Укажите химическую реакцию, в результате которой из  одного вещества 

образуется два или несколько новых  веществ? 

1) Cu2(OH)2CO3 
t
= 2CuO + CO2+ H2O 

2) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

3) CaO + SO3 = CaSO4 

4) Pb(NO3)2 + H2SO4 = Pb SO4↓ + 2HNO3 

59. Какое, из приведённых уравнений, отражает  окислительно-восстановительный 

процесс? 

1) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 

2) Fe(OH)3 
t
=  Fe2O3 + H2O 

3) 2Fe + 3 Cl2 = 2FeCl3 

4) CaO + H2O = Ca(OH)2 

60. Степень окисления серы в сернистой кислоте (H2SO3) равна: 

1) +4 

2) +6 



3) 0 

4) +7 

61. Сколько молекул воды образуется в результате реакции нейтрализации между 

серной кислотой и гидроксидом натрия  (H2SO4 + NaOH →)? 

1) одна 

2) две 

3) четыре 

4) шесть 

62. С разбавленной соляной кислотой не может  взаимодействовать: 

1) калий -K 

2) цинк - Zn 

3) медь – Cu 

4) барий - Ва 

63. Сколько молекул фосфорной кислоты образуется при взаимодействии оксида 

фосфора (V) с водой    H2O + P2O5 → H3PO4? 

1) одна 

2) четыре 

3) две 

4) три 

64. В реакции Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 цинк в соединении: 

1) восстанавливается 

2) окисляется 

3) восстанавливается и окисляется 

4) не восстанавливается и не окисляется 

65. Укажите уравнение химической реакции замещения: 

1) Ва + H2SO4 = ВаSO4 + H2 

2) CaO + SO3 = CaSO4 

3) Bi(NO3)3 + 3NaOH = Bi(OH)3 + 3NaNO3 

4) ВаСО3

t
=  ВаО + СО2 

66. В третьем периоде самый активный окислитель: 

1)  хлор 

2) сера 

3) натрий 

4) фосфор 

67. К растворам, содержащих ионы: K+, Pb2+, Zn2+, Fe2+ прилили  раствор сульфида 

натрия (Na2S), при этом осадки  сульфидов металлов выпали во всех случаях, кроме: 

1) сульфида калия – K2S 

2) сульфида свинца – PbS  

3) сульфида цинка – ZnS  

4) сульфида железа – Fe 

 

68. В третьем периоде самый активный восстановитель: 

1) хлор 

2) натрий 

3) сера 

4) магний 

69. Во втором периоде самый сильный восстановитель: 

1) литий 

2) кислород 

3) фтор 

4) азот 

70. Ионные реакции между щелочами и кислотами называют реакциями: 



1) замещения 

2) присоединения 

3) нейтрализации 

4) обратимыми 

71. Чему равна степень окисления азота в оксиде N2O5? 

1) +5 

2) 0 

3) +4 

4) +3 

72. Какие, из указанных веществ, взаимодействуют с водой? 

1) CaO 

2) CuO 

3) SiO2 

4) SiO 

73. Степень окисления хрома увеличивается в ряду 

1) К2Cr2O7, Сr2О3, CrO3;  

2) СrС13, CrO3, Cr2(SO4)3; 

3) H2CrO4, CrSO4, КCrO2 ;   

4) Сr(ОН)2, КСrO2, К2Cr2O7
 

74. Какое уравнение правильно описывает растворение железа в 20% азотной кислоте? 

1) Fe + 2 HNO3 → Fe(NO3)2 + H2↑        

                 2) Fe + 6 HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2↑    

3) 3Fe + 8 HNO3 → 3Fe(NO3)2 + 2 NO↑ +  4 H2O    

4)4 Fe + 10HNO3 →4 Fe(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O        

75. В химической реакции образовались следующие продукты: S, NO, H2O.  Исходные 

вещества… 

1)  H2S + HNO2  

 2) SO2 + HNO3      

 3)  H2SO4 + N2      

  4) SO2 + NH3        

76. Какое вещество может реагировать с водным раствором каждого из перечисленных 

веществ: азотная кислота, гидроксид бария, бромид бария? 

1) Na2SO4    

2)  NH3          

3) Zn(OH)2        

4) (NH4)2CO3 

77. Какое вещество может реагировать с водным раствором каждого из перечисленных 

веществ: хлороводородная кислота, нитрат бария, гидроксид натрия? 

1) KOH       

2) NH4I           

3) Zn(OH)2            

4) (NH4)2SO3 

78. Какой реактив позволит разделить смесь цинка и магния? 



1) разбавленная азотная кислота 

2) раствор гидроксида натрия 

3) разбавленная соляная кислота 

4) раствор сульфата меди (II)  

79. Какой реактив позволит разделить смесь  серы и сульфида цинка? 

1) концентрированная серная кислота 

2) разбавленная соляная 

3) разбавленный раствор гидроксида калия 

4) цинк 

80. Азот в лабораторных условиях получают…  

1) перегонкой жидкого воздуха  

2)  разложением нитрата аммония  

3) окислением аммиака  

4) разложением нитрата аммония 

81. Получаемая в промышленности серная кислота представляет собой раствор… 

              1) SO2 в H2O 

              2) SO3  в H2O   

              3) SO3  в концентрированной H2SO4   

             4) SO2 в аккумуляторной кислоте. 

82. Получение аммиака в промышленности основано на реакции: 

1) NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3↑ + H2O  

2) 3 NaNO3 + 8 AL + 5 NaOH + 18H2O → 8 Na[AL(OH)4] + 3NH3↑ 

3) 2NO2 + 7 H2 → 2NH3 + 4 H2O 

4) N2 + 3H2↔ 2 NH3 

83. Получение гидроксида натрия в промышленности основано на реакции: 

1) 2 NaCL + 2H2O → 2 NaOH + H2↑ + CL2 

2) 2Na + 2H2O → 2 NaOH + H2↑ 

3) Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NaOH 

4) C2H5ONa + H2O → C2H5OH + NaOH 

84. Соляная кислота реагирует со следующими парами веществ: 

1) Hg, Fe 

2) СaCO3, FeO 

3) SO2, KOH 

4) Cu, CuO 

85. Из раствора хлорида натрия выпадает осадок при добавлении  

1) AgNO3 

2) NH4NO3 

3) KNO3 

4) Cu(NO3)2 

86. Из раствора сульфата цинка(П) выпадает осадок при добавлении каждого из веществ 

набора 

1) НС1, LiOH  

2) Ва(ОН)2, ВаС12 

3) Са(ОН)2, HNO3 

4) Ва(ОН)2, А1(ОН)3 

87. Аммиак реагирует в присутствии воды с каждым из веществ набора 



1) хлорид железа (Ш), бромоводородная кислота, гидрокарбонат аммония 

2) хлорид натрия, сероводород, хлорид алюминия 

3) азотная кислота, сульфат калия, гидроксид меди (П) 

4) сульфат цинка, сульфат меди (П), хлорид железа (Ш) 

88. В реакции As2S3 + 28HNO3 (конц.) = 2H3AsO4 + 3H2SO4 + 28NO2 + 8 H2O 

восстановителями являются пары элементов: 

1) As, S 

2) N, S 

3) S, H 

4) N,H 

89. В третьем периоде самый активный окислитель: 

1) хлор 

2) натрий 

3) сера 

4) магний. 

90.  В пятом периоде самый активный восстановитель: 

1) стронций 

2) молибден 

3) рубидий 

4) ниобий. 

 

Тестовые задания  на тему: «Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. Растворы» 

1.  Диссоциация серной кислоты включает: 

1) 3 ступени 

2) 1 ступень 

3) 2 ступени 

4) 4 ступени 

2.  Раствор, какой соли будет иметь pH>7: 

1) BaS 

2) NaCl 

3) Zn(NO3)2 

4) NH4Cl 

3.  В результате диссоциации серной кислоты образуются ионы: 

1) H+ и SO3
2- 

2) Cu2+ и SO4
2- 

3) H+ и SO4
2- 

4) H+; HSO4
- и SO4

2- 

4.  Раствор, какой соли будет иметь pH<7? 

1) CuSO4 

2) K3PO4 

3) NaNO3 

4) Na2SO3 

5.  Какая, из перечисленных солей, подвергается гидролизу? 

1) K2S 

2) KNO3 

3) BaCl2 

4) Na2SO4 

6.  Хорошо растворимые в воде основания называют: 

1) солями 

2) индикаторами 



3) щелочами 

4) амфолитами 

7.  Фенолфталеин окрашивается в растворе щелочи в: 

1) желтый цвет 

2) малиновый цвет 

3) синий цвет 

4) белый цвет 

8.  Химической формуле слабого электролита соответствует соединение: 

1) NaOH  

2) H2SO4 

3) H2CO3 

4) HCl 

9.  Химической формуле сильного электролита соответствует соединение: 

1) H2SiO3 

2) H2SO4 

3) H2SO3 

4) H2S 

10. Раствор какой соли будет иметь pH<7? 

1) AgNO3 

2) K2CO3 

3) NaCN 

4) KNO3 

11.  Соль Ba(NO2)2 образована: 

1) сильной кислотой и слабым основанием 

2) сильным основанием и слабой кислотой 

3) слабым основанием и слабой кислотой 

4) сильным основанием  и сильной кислотой 

12.  Каким значением водородного показателя характеризуется кислотность 

раствора? 

1) pH>7 

2) pH<7 

3) pH=7 

4) pH=0 

13. При диссоциации, каких электролитов образуется хлорид-ион Cl–? 

1) BaCl2  

2) Ca(ClO4)2 

3) NaClO 

4) KClO3 

14.  При взаимодействии железа с разбавленной соляной кислотой (Fe + HCl →) 

образуется: 

1) FeCl2  

2) FeCl3 

3) FeCl4 

4) Fe2Cl3 

15.  Укажите химическую формулу слабого электролита: 

1) H2S 

2) KOH 

3) NaCl 

4) KNO3 

16. Гидроксиды, которые в растворе одновременно образуют и катионы водорода 

Н+ и гидроксид - анионы ОН–, называются: 

1) нейтральными 

2) амфотерными 



3) кислотными 

4) растворимыми 

17.  Диссоциация комплексного соединения Na3[Co(NO2)6] протекает: 

1) Na3[Co(NO2)6] 
→

3Na+ +[Co(NO2)6]
3–   

2) Na3[Co(NO2)6] 
→

Na3Co3+ + 6NO2
–  

3) Na3[Co(NO2)6] → 3Nа+ + [Co(NO2)]
 – 

4) Na3[Co(NO2)6] → 3Nа+ + 6Co2+ + NO2
 – 

18.  Укажите химическую формулу слабого электролита: 

1) NaOH  

2) KNO3 

3) H2CO3 

4) H2SO4 

19.  Какая, из следующих солей, подвергается гидролизу? 

1) Na3PO4 

2) KNO3 

3) RbCl 

4) Na2SO4 

20. Сколько молекул ортофосфорной кислоты образуется при взаимодействии 

оксида фосфора(V) с водой H2O + P2O5 → H3PO4? 

1) две 

2) три 

3) одна 

4) пять 

21.  Какая, из перечисленных солей, подвергается гидролизу? 

1) CuSO4 

2) Na2SO4 

3) KNO3 

4) KCl 

22.  Какая, из перечисленных солей, не подвергается гидролизу? 

1) KCl 

2) Al(CH3COO)3 

3) FeCl2 

4) Cu(NO3)2 

23. Карбонат калия реагирует в растворе с веществами ряда: 

1) СО2; SO3; H3PO4; Ва(ОН)2; SiO 

2) BaCl2; HNO3; H2O; Cа(NO3)2; Ва(ОН)2 

3) CO; KOH; HCl; H2O; N2O 

4) HCl; ВаО; Ва(ОН)2; SiO; SiO2 

24. Учитывая растворимость оксидов в воде, определите, какая из реакций, схемы 

которых указаны ниже, не будет протекать: 

1) SO3 + H2O→ 

2) SiO2 + H2O→ 

3) BaO + H2O→ 

4) К2О + H2O→ 

25. Укажите, какой ряд состоит только из амфотерных гидроксидов: 

1) Mn(OH)2; Cr(OH)2; Cu(OH)2; Fe(ОН)2; KOH 

2) Sn(OH)2; Pb(OH)2; Cr(OH)3; Zn(ОН)2; Al(OH)3;  

3) Al(OH)3; KOH; Mg(OH)2; Ва(ОН)2; Cr(OH)3 

4) KOH; Zn(ОН)2; Ва(ОН)2;  NaOH; Pb(OH)2 

26. Сколько молекул воды образуется в результате реакции между гидроксидом 

калия и серной кислотой (KOH + H2SO4→)? 



1) две 

2) четыре 

3) одна 

4) пять 

27. Какую из реакций, схемы которых приведены ниже, можно использовать для 

получения гидроксида алюминия? 

1) Al2O3 + H2O → 

2) AlCl3 + NaOH(избыток)  → 

3) AlCl3 + NaOH(недостаток)→ 

4) Al2(SO4)3 + HCl → 

28. Ионы Н+ обеспечивают реакцию среды: 

1) щелочную  

2) кислую 

3) нейтральную 

4) солевую 

29. Приливание кислоты к растворам солей натрия в некоторых случаях может 

помочь их определению. Какую соль нельзя определить таким способом? 

1) Na2S 

2) Na2SiO3 

3) Na2SO4 

4) Na2CO3 

30. С соляной кислотой не будет взаимодействовать: 

1) Cu 

2) Al 

3) Zn 

4) Na 

31.  При диссоциации какого электролита образуется иодид-ион I–? 

1) NaI 

2) KIO3 

3) I2 

4) KIO4 

32.  Система, не имеющая границ и поверхностей раздела, называется: 

1) гомогенной  

2) изолированной 

3) гетерогенной 

4) замкнутой 

33. Двухфазная система, имеющая границы и поверхности раздела, называется: 

1) гомогенной 

2) изолированной 

3) открытой 

4) гетерогенной 

34. Электролиты в водных растворах диссоциируют на: 

1) катионы и атомы 

2) катионы и анионы 

3) протоны и нейтроны 

4) электроны и протоны 

35.  Учитывая растворимость оксидов в воде, определите, какая из реакций, схемы 

которых указаны ниже, не будет протекать? 

1) CuO + H2O → 

2) Rb2O + H2O→ 

3) SO3 + H2O→ 

4) N2O5+ H2O→ 



36. Сколько молекул воды сообразуется в результате реакции нейтрализации 

между гидроксидом бария и серной кислотой  (Ba(OH)2 + H2SO4 →)? 

1) одна  

2) две 

3) четыре 

4) три 

37. Указать раствор, имеющий щелочную реакцию среды: 

1) Ba(OH)2 

2) BaCl2 

3) ZnCl2 

4) Na2SO4 

38. Какая, из перечисленных солей, подвергается гидролизу? 

1) BaS 

2) Na2SO4 

3) KNO3 

4) RbCl 

39. Какая, из следующих солей, подвергается гидролизу? 

1) CaCO3 

2) BaBr2 

3) Ca(NO3)2 

4) NaCl 

40.  Какой из оксидов реагирует с водой? 

1) SiO2 

2) CuO 

3) BaO 

4) SiO 

41. Раствор какого, из указанных веществ, имеет кислую реакцию среды (pH<7) ? 

1) H2SO4  

2) BaCl2 

3) NaOH 

4) NaNO3 

42. Сульфиды s-элементов I группы периодической системы хорошо растворимы в 

воде. Их растворы имеют среду: 

1) слабокислую 

2) щелочную 

3) сильнокислую 

4) нейтральную 

43. Обменные процессы между ионами соли и воды, приводящие к образованию 

слабых электролитов, называют: 

1) гидролизом 

2) электролизом 

3) нейтрализацией 

4) осмосом 

44.  Раствор какой соли имеет pH<7: 

1) NaCl 

2) CuSO4 

3) Na3PO4 

4) К2SO4 

45.  Диссоциация ортофосфорной кислоты включает: 

1) 1 ступень 

2) 4 ступень 

3) 3 ступени 

4) 4 ступени 



46. Определите химическую формулу сильного электролита: 

1) HNO3 

2) AgCN 

3) Fe(OH)2 

4) NH4CN 

47.  При диссоциации какого элемента образуются хлорид-ионы Cl– 

1) BaCl2 

2) HClO4 

3) KClO3 

4) NaClO 

48.  Добавление какого вещества к воде приведёт к возрастанию её рН свыше 7 : 

1) NaOH 

2) HCl 

3) CuO 

4) Zn(NO3)2 

49. В результате диссоциации сульфата меди образуются ионы: 

1) H+ и SO4
2- 

2) Cu2+ и SO4
2- 

3) H+ и SO3
2- 

4) Cu2+ и H+ 

50. Ионы OH- обеспечивают реакцию среды: 

1) кислую 

2) нейтральную 

3) щелочную 

4) амфотерную 

51.  Хорошо растворимые в воде основания называют: 

1) индикаторами 

2) щелочами 

3) солями 

4) кислотами 

52.  Диссоциация комплексного соединения [Cu(NH3)4]SO4 протекает, согласно 

уравнению: 

1) [Cu(NH3)4]SO4 
→

 [Cu(NH3)4]
2+ + SO4

2- 

2) [Cu(NH3)4]SO4 → [Cu(NH3)4]
4+ + SO4

2- 

3) [Cu(NH3)4]SO4 → Cu2+ + [(NH3)4SO4]
2- 

4) [Cu(NH3)4]SO4 
→

Cu(NH3)
4+ + SO4

2- 

53. Какое из веществ в данном растворе практически полностью диссоциирует на 

ионы металла и гидроксид-анион ОН-? 

1) Сu(OH)2  

2) Mn(OH)2 

3) KOH 

4) Al(OH)3 

54.  Какая, из ниже перечисленных солей, подвергается гидролизу? 

1) BaCl2  

2) K2S 

3) NaNO3 

4) CsCl 

55. Растворы каких из веществ имеют щелочную реакцию среды (pH >7)? 

1) KOH 

2) KCI 

3) Zn(NO3)2 



4) NH4Cl 

56. Сколько молекул воды образуется в результате реакции нейтрализации между 

серной кислотой и гидроксидом натрия  (H2SO4 + NaOH →)? 

1) одна 

2) две 

3) четыре 

4) три 

57.  С разбавленной соляной кислотой не может взаимодействовать: 

1) калий -K 

2) цинк - Zn 

3) медь – Cu 

4) барий - Ва 

58. В результате диссоциации азотной кислоты образуются ионы: 

1) H+ и NO3
- 

2) Cu2+ и SO4
2- 

3) H+ и NO2
- 

4) H+ и NO3
4- 

59. Укажите ряд, в котором все соли подвергаются гидролизу?  

1) K2S; CuSO4; Fe(NO3)3; NH4Cl; Na2CO3 

2) KCl; RbNO3; Na2SO4; Ba(NO3)2; FeCl3 

3) CsCl; NaNO3; K2SO4;  FeSO4; Zn(NO3)2 

4) Al2(SO4)3; K2SО3; NaNO3; CuSO4; ВаCl2 

60. Какая из ниже приведённых солей гидролизу не подвергается? 

1) NaNO3 

2) ZnCl2 

3) K3PO4 

4) K2SО3 

61. При диссоциации каких электролитов образуется сульфат-ион (SO4
2-)? 

1) K2SO4 

2) HCl 

3) Na2SO3 

4) Na2S 

62. Какая из перечисленных солей подвергается гидролизу? 

1) BaCl2 

2) Na3PO4 

3) CsNO3 

4) KCl 

63. Раствор какой соли будет иметь рН>7? 

1) Rb2CO3 

2) KCl 

3) CuSO4 

4) NH4Cl 

64. Укажите химическую формулу слабого электролита: 

1) HClO4 

2) NaNO3 

3) H2SiO3 

4) KCl 

65.  К растворам, содержащих ионы: K+, Pb2+, Zn2+
, Cd2+ прилили раствор сульфида 

натрия (Na2S), при этом осадки сульфидов металлов выпали во всех случаях, 

кроме: 

1) сульфида калия – K2S 

2) сульфида свинца – PbS  

3) сульфида цинка – ZnS  



4) сульфида цинка – CdS 

66.  Химическая формула сильного электролита: 

1) K2SO4 

2) Fe(OH)3 

3) H2S 

4) Mn(OH)2 

67. При диссоциации какого электролита образуется хлорид-ион Cl-: 

1) Ca(ClO)2 

2) CaCl2 

3) HClO4 

4) NaClO 

68. Какие, из указанных веществ, взаимодействуют с водой? 

1) CaO 

2) CuO 

3) SiO2 

4) SiO 

69.  Для подавления гидролиза сульфида натрия к раствору следует добавить… 

1) гидроксид натрия  

2) дистиллированую воду  

3) азотную кислоту   

4) соляную кислоту. 

70. Укажите пару веществ, водные растворы которых имеют рН>7. 

1) Na2O, NaNO3    

2) Ca(OH)2, CaI2     

3) NH3, Na2CO3    

4) CaO,  SO3 

71. Слабокислая среда возникает при растворении соли … 

1) Na2CO3  

2) Na3PO4  

3) Na2HPO4 

4) ZnCl2 

72. Водный раствор вещества  «А» имеет нейтральную среду, а водный раствор 

вещества  «В» - кислую среду. Растворы «А» и «В» реагируют друг с другом. 

Укажите эти вещества. 

           1)  «А» - NaCL, «В» - Cа(NO3)2     

           2) «А» - Ca(NO2)3, «В» - H3PO4   

           3) «А» - CuCL2,  «В» - CH3COOH     

           4) «А» - NaF, «В» - BaCL2 

73. Водный раствор вещества  «А» имеет кислую среду, а водный раствор вещества  

«В» - нейтральную среду. Растворы «А» и «В» реагируют друг с другом. 

Укажите эти вещества. 

           1)  «А» - Н2SO4, «В» - BaCL2   

           2) «А» - К2CO3 , «В» - CaCL2  

           3) «А» - CuCL2,  «В» -Fe(NO3)2  

             4) «А» - Na2CO3, «В» - Ba(OH)2 

74. Укажите пару веществ, водные растворы которых имеют рН< 7. 

         1) H2S, Na2S        



         2) KHSO4, K2SO4  

          3) SO2, Zn(NO3)2  

          4) K3PO4, P2O5 

75. В водном растворе гидроксида цезия  рН =12.  Найдите молярную 

концентрацию ионов  Cs+ в этом растворе (моль/л). 

         1) 10-12      

         2) 10-2   

         3) 1           

         4) 12 

76. В водном растворе гидроксида лития  рН =12.  Найдите молярную 

концентрацию ионов  Li+ в этом растворе (моль/л). 

          1) 10-12  

          2) 10-2        

          3) 0,1           

          4) 10 

77. Водный раствор, какого из перечисленных веществ имеет кислую среду? 

         1) P2O3    

         2) K2O    

       3) CH3CHO   

       4)  CH3NH2 

78. Водный раствор, какого из перечисленных веществ имеет щелочную среду? 

        1) CaO      

        2) СO2       

        3) NH4Br   

        4)  глюкоза 

79. Щелочная среда образуется при растворении соли  

1) FeCl3 

2) (NH4)2SO4 

3) K2S 

4) KI 

80.  И анион, и катион гидролизуются в растворе соли 

1) силикат натрия  

2) сульфид аммония 

3) ацетат калия  

4) хлорид меди(II) 

81.  Только анион гидролизуется в растворе соли 

1) ацетат аммония 

2) иодид калия 

3) бромид алюминия  

4) фторид натрия 

82.  И катион, и анион не гидролизуются в растворе соли 



1) нитрат лития 

2)  сульфат меди(II) 

3) хлорид железа(III)  

4) карбонат рубидия 

83.  И катион, и анион не гидролизуются в растворе соли 

1) хлорид аммония 

2)  хлорид бария 

3) хлорид железа(III)  

4) ацетат бария 

84.  Только катион гидролизуется в растворе соли 

1) сульфат аммония  

2) сульфид аммония 

3) карбонат натрия  

4) нитрат лития 

85. Укажите ряд, который состоит только из основных оксидов: 

1) Li2O, K2O, BaO, FeO, CrO, Cu2O, SrO 

2) CO2, P2O5, CaO, Al2O3, Cs2O, SO3, PbO 

3) SnO, N2O5, BeO, SrO, Rb2O, PbO, Fe2O3 

4) SO2, SiO, CaO, FeO, PbO, CrO, SO3 

86. Какую из реакций, схемы которых приведены ниже, можно использовать для 

получения гидроксида цинка? 

1) ZnO + H2O → 

2) Zn(NO3)2 + NaOH(избыток)  → 

3) Zn(NO3)2+ NaOH(недостаток)→ 

4) Zn(NO3)2+ HCl → 

87. Учитывая растворимость оксидов в воде, определите, какая из реакций, схемы 

которых указаны ниже, не будет протекать: 

1) Al2O3 + H2O→ 

2) SO2 + H2O→ 

3) CaO + H2O→ 

4) N2О5 + H2O→ 

88. Ионы OН- обеспечивают реакцию среды: 

1) щелочную  

2) кислую 

3) нейтральную 

4) солевую 

89. Указать раствор, имеющий кислую реакцию среды: 

1) K2S 

2) Ca(NO3)2 

3) CuCl2 

4) NаCl 

90. Диссоциация серной кислоты включает: 

1) 1 ступень 

2) 4 ступени 

3) 3 ступени  

4) 2 ступени 

91. Суспензиями называются дисперсные системы, в которых … 

1) газообразные частицы распределены в жидкости 

2) газообразные частицы распределены в газе 

3) жидкость распределена в другой, нерастворяющей ее жидкости 

4) твердые частицы распределены в жидкости 

92. Эмульсиями называют дисперсные системы, в которых… 

1) газообразные частицы распределены в жидкости 



2) газообразные частицы распределены в газе 

3) одна жидкость распределена в другой, нерастворяющей ее жидкости 

4) твердые частицы распределены в жидкости 

93.  Коллоидными системами называют дисперсные системы, в которых  размер 

частиц колеблется в пределах: 

1) менее 1 нм 

2) 1-100 нм 

3) более 100 нм 

4) более 1000 нм 

94. В истинных растворах размер растворенных частиц колеблется в пределах: 

1) менее 1 нм 

2) 1-100 нм 

3) более 150 нм 

4) более 2000 нм 

95. Слабым электролитом является: 

1) Ba(OH)2 

2) K2SO4 

3) H3PO4 

4) HI 

96. Для приготовления 2л 2,0 М раствора необходимо взять гидроксид калия 

(моль): 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

97. Электролит, который не диссоциирует ступенчато, это: 

1) Mg(OH)2 

2) H2SO4 

3) H3PO4 

4) Na2SO4 

98. Кислые соли не может образовать кислота: 

1) ортофосфорная 

2) метафосфорная 

3) сероводородная 

4) серная  

99. Соль, водный раствор которой имеет окраску, это: 

1) FeCl3 

2) AgBr 

3) Ag3PO4 

4) AgCl 

100. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации сульфата 

хрома (III) равна: 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

 

Тестовое задание (для текущего контроля) 

    Тест №1 

                                  по дисциплине Б1.О.09.01 Химия неорганическая  
                                                                                                                  (наименование дисциплины) 

Время выполнения 20 мин. 



Количество вопросов  20. 

Форма работы – самостоятельная, индивидуальная. 

 

Тема раздела: «Введение. Основные понятия и законы химии». 

1. Закон постоянства состава открыл ученый: 

а) Дж. Пристли    б) Ж.Л. Пруст 

в) К. Шееле    г) Дж. Дальтон 

2.Старинные бронзовые предметы покрываются зеленым налетом, в результате 

образования на их поверхности … 

 1) CuO 3) CuSO4∙ Cu(OH)2  

 2) CuCO3∙Cu(OH)2 4) Cu(HCO3)2 

3. Многие химические элементы образуют несколько простых веществ, обладающих 

различными свойствами. Это явление называют: 

а) полиморфизмом   б) гомологией 

в) многомерностью   г) аллотропией 

 4. Относительная молекулярная масса будет максимальной для: 

5) Na3PO4 3) Rb3PO4 

6) К3РО4 4) TI3PO4 

5. Относительную атомную массу элемента Х можно вычислить по формуле: 

5) 𝐴𝑟(𝑋) =
𝑚𝑎(𝑥)

1𝑎.𝑒.м.
 3) 𝐴𝑟(𝑋) =

Э1

Э2
 

6) 𝐴𝑟(𝑋) =
1а.е.м.

𝑚𝑎(𝑥)
 4) 𝐴𝑟(𝑋) =

𝑚𝑎(𝑥)

𝑉
 

6. Какими параметрами определяются нормальные условия – н.у.? 

5) t0=250C; р =1атм 3) t0=220C; р = 101,3кПа 

6) t0=00C; р = 101,3кПа 4)T = 295K; р = 760мм.рт.ст  

7. Какая из следующих реакций выражается сокращенным ионным уравнением H+ + OH− 

= H2O?  

а)

→+ 2)(OHCuHCI CuOHCI+H2O  б) HBr+KOH → KBr+H2O 

в) OHNOFeOHFeHNO 22323 2)()(2 +→+


 г) 

OHRbHSORbOHSOH 2332 +→+


 

8. Химическое понятие «моль» показывает: 

а) число атомов вещества   б) число молекул вещества 

в) количество вещества   г) молекулярную массу вещества 

 9. К растворам, содержащих ионы: K+, Pb2+, Zn2+ прилили раствор сульфида натрия (Na2S), 

при этом, осадки сульфидов металлов выпали во всех случаях, кроме: 

5) сульфида калия – K2S 3)сульфида свинца – PbS  

6) сульфида цинка – ZnS 4) ни в одном, из выше указанных 

10. Какое вещество может реагировать с водным раствором каждого из перечисленных 

веществ: хлороводород, нитрат бария, гидроксид натрия? 



 1) KOH 3) NH4I 

 2) Zn(OH) 4) (NH4)2SO3 

11. Какой реактив позволит разделить смесь серы и сульфида цинка? 

 1) разбавленная соляная 3) концентрированная серная кислота  

 2) цинк 4) разбавленный раствор гидроксида калия 

12. Получение аммиака в промышленности основано на реакции: 

 1) NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3↑ + H2O  

 2) 3 NaNO3 + 8 Al + 5 NaOH + 18H2O → 8 Na[Al(OH)4] + 3NH3↑ 

 3) 2NO2 + 7 H2 → 2NH3 + 4 H2O 

 4) N2 + 3H2↔ 2 NH3 

13. Из раствора сульфата цинка (П) выпадает осадок при добавлении каждого из веществ 

набора 

 1) НСl, LiOH 3) Ва(ОН)2, ВаС12 

 2) Са(ОН)2, HNO3 4) Ва(ОН)2, А1(ОН)3 

14. Аммиак реагирует в присутствии воды с каждым из веществ набора 

 1) хлорид железа (Ш), бромоводородная кислота, гидрокарбонат аммония 

 2) хлорид натрия, сероводород, хлорид алюминия 

 3) азотная кислота, сульфат калия, гидроксид меди (П) 

 4) сульфат цинка, сульфат меди (П), хлорид железа(III) 

15. Азот в лабораторных условиях получают…  

 1) перегонкой жидкого воздуха  

 2) разложением нитрата аммония  

 3) окислением аммиака  

 4) разложением нитрата аммония 

 16.Укажите ряд, содержащий только кислотные оксиды: 

    а) СО2; SO2; SiO2; MnO; CrO; 

    б) V2ОS; CrО3; FeO3; Mn2O7; SO3; 

    в) CuO; SO2; NiO; Mn2O3; P2О5; 

  г) Na2O; Al2O3; CO2; Mn2O7; SnO2. 

17.Какие из реакций, схемы которых приведены ниже, можно использовать для получения 

гидроксида алюминия:  

 a) Al2О3 + Н2О  

 б) AlCl3 + NaOH(избыток)  

 в) AlCl3 + NaOH (недостаток) 

 г) Al2O3 + NaCl → 

 18. Химические соединения переменного состава называют: 

а) сложными веществами   б) дальтонидами 

в) комплексными веществами   г) бертоллидами 

19. С разбавленной серной кислотой может взаимодействовать  



                     а)Аg                                           в) Сu 

                            б) Fe                                           г) Pt? 

20. Какие пары соединений не могут реагировать между собой: 

            а) СаН2 и Н2О         в) СО2 и SO2 

             б)Na2O и SO3            r) MgO и СО2? 

Критерии оценки: 

 Критерии оценки теста следует определять с помощью коэффициента усвоения – К 

 К= А : Р 

 где: А- число правильных ответов 

                                Р – общее число ответов 

 Коэффициент  

 усвоения 

 Показатели  Оценка 

0,9 – 1,0 90 -100% Отлично 

 0,7 – 0,89 70-89% Хорошо 

0,51 – 0,69 51-69% Удовлетворительно 

меньше 0,5 менее 50% Неудовлетворительно 

* - % выполненных заданий от общего количества заданий в тесте. Показатели зависят от 

уровня сложности тестовых заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СПРАВКА 

Нормативно-правовая основа формирования структуры рабочей программы 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (вступил в 

силу 1 сентября 2022 года) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(пример – бакалавриат): 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения компетенций. 

4.2.2. …Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик… 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 
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образовательного стандарта высшего 

образования 

Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 

706 

Год начала подготовки 2021 

Очная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2021, 2022, 2023 

Заочная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2021, 2022, 2023 

Очно-заочная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 
не предусмотрена 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 
Б-350301-2022 

Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО 
Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об утверждении ОП 

ВО 

Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 

плана 
Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 5 

 

 

 

 

 

 



ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Наимен

ование 

категори

и 

(группы

) 

компете

нций 

Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  (знать, уметь, владеть) 

 

Информ

ационна

я  

культур

а 

ОПК-1. 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессио

нальной 

деятельнос

ти на 

основе 

знаний 

основных 

законов 

математиче

ских и 

естественн

ых наук с 

применени

ем 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий

; 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в профессиональной 

деятельности 

Знает основные законы естественонаучных 

и общепрофессиональных дисциплин, 

необходимые для решения типовых задач в 

области агрономии 

Умеет решать типовые задачи в области 

агрономии, демонстрируя знания основных 

законов естественонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин 

Владеет навыками решения типовых задач в 

области агрономии на основе знаний 

основных законов естественонаучных и 

общепрофессиональных дисципли 

ОПК-1.2. Использует 

знания основных 

законов математических 

и естественных наук для 

решения стандартных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает основные законов естественных наук 

для решения стандартных задач в 

агрономии 

Умеет решать стандартные задачи в 

агрономии, используя знания основных 

законов естественных наук 

Владеет навыками решения стандартных 

задач в агрономии на основе знаний 

основных законов естественных наук 

Фундам

ентальн

ая  

подгото

вка 

ОПК-2. 

Способен 

использова

ть 

нормативн

ые 

правовые 

акты и 

оформлять 

специальну

ю 

документац

ию в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ОПК-2.1. Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает методы поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

сельского хозяйства 

Умеет осуществлять поиск и проводить 

анализ нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

сельского хозяйства 

Владеет навыками поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

сельского хозяйства 

ОПК-2.2. Соблюдает 

требования 

природоохранного 

Знает требования природоохранного 

законодательства Российской Федерации, 

которые необходимо учитывать при 



законодательства 

Российской Федерации 

при производстве 

продукции 

растениеводства 

 

производстве продукции растениеводства 

Умеет учитывать требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

Владеет навыками соблюдения требований 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 
 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 
Всего часов _180_, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 32 8 

Практические занятия 48 12 

Самостоятельная работа 100 160 

Форма промежуточной аттестации Зачет/экзамен экзамен 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС Лекции 

Практические 

занятия 
СРС 

1. Научные и 

теоретические основы 

экологии 

4 4 30 2 4 40 

2. Биосфера и ее эволюция. 6 6 30 2 4 60 

3. Охрана окружающей 

среды 
6 6 40 4 4 60 

        

        

        

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Научные и теоретические основы экологии  

Лекция 1. Основы экологии. 

- цель и задачи дисциплины, роль в системе подготовки специалистов; 

-понятие экологии.  

-история развития науки.  

-глобальные проблемы человечества. 



Практические занятия: 

-научные и теоретические основы экологии.  

-основные понятия и законы экологии 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

-адаптации живых организмов к абиотическим факторам 

-демографическая ситуация в мире как показатель плотности популяции человека. 

-современные тенденции изменения биосферы. 

-значение агроклиматических ресурсов в с.-х производстве 

-использование биотехнологии для переработки отходов животноводства 

- утилизация отходов перерабатывающей промышленности. 

Раздел 2.Понятие о биосфере.  

Лекция 2. Биосфера и ее эволюция  

-понятие о биосфере.  

-структура биосферы.  

-биотический круговорот веществ в биосфере  

-взаимоотношения организмов и среды.  

-глобальное загрязнение биосферы 

Практические занятия: 

-биогеохимические циклы 

- круговорот углерода, азота, фосфора 

-круговорот калия, кальция и др. элементов 

Самостоятельная работа: 

-редкие и исчезающие виды растений и животных  в рф. 

-проблемы сохранения биоразнообразия  

-проблемы экологической безопасности. 

-загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. 

-экономический ущерб хозяйству при загрязнении окружающей среды. 

Лекция 3. Экологические факторы среды 

-классификация экологических факторов 

-биотические факторы 

-абиотические факторы среды 

-антропогенные факторы среды 

Практические занятия: 

- Разнообразие факторов окружающей среды 

- Абиотические факторы, их классификация 



- Разнообразие форм взаимоотношений живых организмов 

Самостоятельная работа 

-экозащитные технологии в сельском хозяйстве. 

-эколого-экономическая эффективность производства. 

Лекция 4. Экологические популяции  

-популяция и ее характеристики.  

-свойства популяции.  

-динамика популяции. 

Практические занятия: 

- адаптация живых организмов 

- экологические популяции и их роль. 

- структуры биоценоза, факторы его изменения 

- экологическая сукцессия, климаксное сообщество. 

Самостоятельная работа: 

Раздел 3. Охрана окружающей среды.  

Лекция 5. Охрана атмосферного воздуха 

-источники загрязнения атмосферы.  

-последствия загрязнения  атмосферы.  

-охрана атмосферного воздуха.  

Практические занятия: 

- антропогенное воздействие на атмосферу 

- классификация источников загрязнений атмосферы 

- характеристика состояния атмосферы в РСО-Алания 

Самостоятельная работа 

-проблемы экологической безопасности. 

-загрязнение атмосферы автотранспортом. 

Лекция 6. Охрана водных ресурсов и их рациональное использование   

-очистка сточных вод. 

-рациональное использование водных ресурсов.  

-мероприятия по охране воды 

Практические занятия: 

- антропогенное воздействие на гидросферу 

- характеристика состояния гидросферы в РСО-Алания 

Самостоятельная работа: 

- ресурсосберегающие технологии в земледелии; 



- альтернативы с.-х. машиностроения; 

- экологический мониторинг на предприятиях АПК; 

Лекция 7. Экологические принципы природопользования  

-природные ресурсы.  

-рациональное использование природных ресурсов 

Практическое занятие  

-природные ресурсы, их классификация 

-характеристика состояния земельных ресурсов в РСО-Алания 

Самостоятельная работа: 

- проблемы заболачивания земель; 

- проблемы засоления земель; 

- проблемы опустынивания земель; 

- использование заболоченных земель. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: учебник / 

Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 

224 с. – ISBN 978-5-8114-1724-7. – Текст: электрон. // Лань: электронно-библ. система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/51938. 

2. Титова, В.И. Агроэкология: учебное пособие / В.И. Титова. – Нижний Новгород: НГСХА, 

2017. – 207 с. – ISBN 978-5-9909992-3-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библ. 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/140967. 

3. Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии: учебное пособие / В.П. Герасименко. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 432 с. – ISBN 978-5-8114-0939-6. – Текст: электронный // 

Лань: ЭБС. – URL: https://e.lanbook.com/book/67. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кононов, А.С. Гетерогенные посевы (экологическое учение о гетерогенных агроценозах как о 

факторе биологизации земледелия): монография / А.С. Кононов, В.Е. Ториков, О.Н. 

Шкотова. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 296 с. – ISBN 978-5-8114-2682-9. – Текст: 

электронный // Лань: ЭБС. – URL: https://e.lanbook.com/book/101854. 

2. Демиденко, Г.А. Сельскохозяйственная экология: учебное пособие / Г.А. Демиденко, Н.В. 

Фомина. – 2-е изд. – Красноярск: КрасГАУ, 2017. – 247 с. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook. com/book/103803. 

3. Стифеев, А.И. Система рационального использования и охрана земель: учебное пособие / 

А.И. Стифеев, Е.А. Бессонова, О.В. Никитина. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 168 с. – 

ISBN 978-5-8114-3357-5. – Текст: электронный // Лань: ЭБС. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/113924. 

4. Научно-теоретический журнал «Экологический вестник Северного Кавказа» 

5. Государственный доклад о состоянии окружающей среды в РСО-Алания. – Ежегодный 

научно-популярный журнал. 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 



 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru) 

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 

3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 

4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра 

с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проекционный 

экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы – 4 шт.; 

расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 

мест – 28, доска настенная, рабочее место преподавателя, учебные стенды; расположение – 

агрономический факультет, 2 этаж, пом. № 1.2.16-лаборатория экологии). 

Помещения  для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 1. (Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных мест – 

10; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08).  2.(Общ. пл. - 27,9 кв.м., 

высота помещ. - 4,2 м, посадочных  мест –11,  дополнительные стулья – 7.,доска настенная, 

компьютеры - 7, с подкл.  к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная, место расположения: 

корп. 1 (агрофак), 1 эт.)   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к зачету, экзамену 

 

1. Экологические последствия применения химических средств защиты растений. 

2. Мероприятия, снижающие вредное воздействие пестицидов на окружающую среду. 

3. Экологические последствия применения минеральных удобрений. 

4. Экологические последствия применения азотных удобрений. 

5. Экологических последствия применения фосфорных удобрений. 

6. Экологические последствия применения калийных удобрений.  

7. Экологические последствия применения органических удобрений. 

8. Мероприятия, снижающие вредное воздействие минеральных удобрений на окружающую 

среду 

9. Комплексная система защитных мероприятий от вредных организмов. 

10. Комплексное воздействие механизации на окружающую среду. 

http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


11. Экологические последствия использования автомашин, тракторов и другой 

сельскохозяйственной техники. 

12. Экологические последствия обработки почвы. 

13. Экологические последствия уборки зерновых и кормовых культур. 

14. Экологические последствия сушки, очистки, сортировки зерна и семян. 

15. Экологические последствия возделывания и уборки корне- и клубнеплодов. 

16. Причины уплотнения почвы. 

17. Экологические последствия уплотнения почвы. 

18. Меры по снижению уплотнения почв. 

19. Экологические последствия загрязнения атмосферы сельскохозяйственной техникой. 

20. Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферу сельскохозяйственной 

техники. 

21. Мелиорация сельскохозяйственных земель. 

22. Экологические последствия орошения. 

23. Экологические последствия осушения. 

24. Мероприятия, предупреждающие вторичное засоление почв. 

25. Отрицательное влияние солей на почву и растения. 

26. Отрицательное влияние отходов животноводства на окружающую среду. 

27. Методы очистки и утилизации навозных стоков. 

28. Использование биотехнологических методов и приемов для переработки отходов 

животноводства. 

29. Санитарно-защитные зоны животноводческих ферм. 

30. Основы альтернативного земледелия. 

31. Цели альтернативного земледелия. 

32. История развития альтернативного земледелия. 

33. Оценка состояния агроэкосистем. 

34. Органическое земледелие. 

35. Биодинамическое земледелие.  

36. Органо-биологическое земледелие. 

37. Понятие «экологически безопасная продукция». 

38. .Вещества, загрязняющие продукты питания. 

39. Накопление нитратов в сельскохозяйственной продукции. 

40. Накопление тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции. 

 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

1. К агрохимикатам не относятся: 

 1) регуляторы роста растений; 

 2) химические средства защиты растений; 

 3) сидераты. 

2. Срок эксплуатации сельскохозяйственных машин должен составлять: 

 1) 2…3 года; 

 2) 7…8 лет; 

 3) 15…20 лет. 

3. На долю засушливых и полузасушливых земель на нашей планете приходится: 

 1) свыше 50 % поверхности суши; 

 2) 30…35 % поверхности суши; 



 3) чуть менее 20 % поверхности суши. 

4. На кислых почвах, уменьшается эффективность минеральных удобрений: 

 1) на 10...20 %; 

 2) на 20…30 %; 

 3) на 30…40 %. 

5. Укажите правильную схему воздействия удобрений: 

 1) пестициды → вредители, болезни, сорняки ± несколько «вторичных эффектов»; 

 2) пестициды → вся экосистема; 

 3) пестициды → с/х растения → человек. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

1. В какую погоду рекомендуется проводить обработку посевов ядохимикатами? 

 1) в ясную солнечную; 

 2) в пасмурную безветренную; 

  3) в дождливую или непосредственно перед дождем. 

2. В результате неоднократного передвижения машин по полю следы от колес покрывают: 

 1) до 80 % поверхности поля; 

 2) до 50 % поверхности поля; 

 3) до 30 % поверхности поля. 

3. В России в зонах неустойчивого или недостаточного увлажнения расположено: 

 1) около 25 % пахотных земель; 

 2) около 50 % пахотных земель; 

 3) около 75 % пахотных земель. 

4. Почва с рНсол. равным 4,6…5,0 считается: 

 1) сильнокислой; 

 2) среднекислой; 

 3) слабокислой. 

5. Мероприятия, используемые в биологическом методе для борьбы с вредителями полевых 

культур:  

 1) обработка химическими веществами; 

 2) использование хищников; 

 3) применение ловчих поясов. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

1. В каких удобрениях содержатся радиоактивные элементы – уран, радий, стронций. 

  1) в азотных; 

  2) в фосфорных; 

  3) в калийных. 

2. В результате неоднократного передвижения машин по полю происходит значительное 

переуплотнение почвы, распространяющееся на глубину: 

 1) до 100 см; 

 2) до 50 см; 

 3) пахотного слоя. 

3. Ежегодно из-за засоления на планете выпадает из оборота:  

 1) 20… 30 тыс. га орошаемых земель; 

 2) около 300 тыс. га орошаемых земель; 

 3) более 700 тыс. га орошаемых земель. 

4. В Северо-Кавказском регионе кислые почвы занимают: 

 1) 1,6 % всех земель; 

 2) 5,6 % всех земель; 

 3) 10,6 % всех земель. 



5. Мероприятия, используемые в биологическом методе для борьбы с вредителями полевых 

культур:  

 1) обработка химическими веществами; 

 2) использование хищников; 

 3) применение ловчих поясов. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  4 

1. Какой способ внесения ядохимикатов наиболее экологичен? 

 1) внесение в почву; 

 2) опрыскивание; 

 3) опыливание. 

2. Какие с/х машины оказывают меньшее давление на почву: 

 1) колесные трактора; 

 2) гусеничные трактора; 

 3) прицепы. 

3. В России засолению подвержено: 

 1) около 5 % всех с/х угодий; 

 2) около 10 % всех с/х угодий; 

 3) около 20 % всех с/х угодий. 

4. Основной способ коренного улучшения кислых почв: 

 1) промывки водой; 

 2) гипсование; 

 3) известкование. 

5. Химически активные газообразные выделения растений, подавляющие или губительно 

действующие на бактерии, грибы и другие микроорганизмы: 

 1) гербициды; 

 2) фунгициды; 

 3) фитонциды. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

1. За последние 10 лет в земледелии РФ в почву вносится в среднем: 

 1) 20…25 кг NРК в год; 

 2) 50…55 кг NРК в год; 

 3) 110…115 кг NРК в год. 

2. Корни древесных и кустарниковых растений не проникают в почву, плотность которой 

превышает: 

 1) 1,3 г/см3; 

 2) 1,6 г/см3; 

 3) 1,1 г/см3. 

3. Почвы считаются засоленными, если они содержат более: 

 1) 0,1 % вредных для растений солей; 

 2) 1,1 % вредных для растений солей; 

 3) 2,5 % вредных для растений солей. 

4. Симбиотическую азотфиксацию бобовых в РСО-Алания лимитируют: 

 1) N, К, рН почвы, механический состав почвы; 

 2) Р, В, Мо, влажность почвы, активность бактерий; 

 3) водный и воздушный режимы почвы, сложный рельеф, климат. 

5. Методы борьбы с вредителями, основанные на естественных взаимоотношениях: 

 1) селекционные; 

 2) биологические; 

 3) агротехнические. 

 



ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  6 

1. Увеличение содержания Р2О5 в природных водах приводит: 

 1) к увеличению рН воды; 

 2) к эвтрофированию водных объектов; 

 3) к снижению продуктивности водных обитателей. 

2. Корни озимой пшеницы не проникают в почву, плотность которой превышает: 

 1) 1,2 г/см3; 

 2) 1,5 г/см3; 

 3) 1,0 г/см3. 

3. Основная причина засоления почв: 

 1) неправильная система удобрений; 

 2) неправильное орошение; 

 3) неправильная обработка почв. 

4. В каком органе растений содержание нитратов меньше: 

 1) плоды; 

 2) листья; 

 3) корень. 

5. Постоянные наблюдения за экосистемами называют: 

 1) экологической паспортизацией; 

 2) экологическим мониторингом; 

 3) экологической экспертизой. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  7 

1. Влияние удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур оценивается как: 

 1) 10…15 %; 

 2) 25 %; 

 3) 40 %. 

2. Недобор урожая от переуплотнения почвы сельскохозяйственной техникой: 

 1) достигает 5 %; 

 2) достигает 18 %; 

 3) достигает 50 %. 

3. В чем основная причина снижения урожая при засолении почв? 

 1) разрушаются клеящие вещества почвы, нарушается структура почвы, ухудшается её 

воздушный режим; 

 2) соли взаимодействуют с питательными веществами и переводят их в недоступное 

состояние; 

 3) высокое осмотическое давление почвенного раствора приводит к ухудшению 

поглощения влаги растениями. 

4. После внесения азотных удобрений пошел дождь. Какое положение правильное? 

 1) азот хорошо растворяется и перейдет в легкодоступную для растений форму; 

 2) азот вымывается с осадками в грунтовые воды; 

 3) никаких существенных изменений не произойдет. 

5. На долю горных и склоновых земель в Северной Осетии приходится: 

 1) около 25 % всей территории; 

 2) около 60 % всей территории; 

 3) около 90 % всей территории. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 8 

1. Влияние пестицидов на урожайность сельскохозяйственных культур оценивается как: 

 1) 10 %; 

 2) 15…20 %; 

 3) 40…50 %. 



2. Агротехнические приемы по повышению устойчивости почв к уплотнению и их 

разуплотнению: 

 1) боронование; 

 2) внесение минеральных удобрений; 

 3) внесение органических удобрений и кальцийсодержащих веществ. 

3. Основной мелиоративный прием, направленный на повышение продуктивности засоленных 

почв: 

 1) промывки водой; 

 2) гипсование; 

 3) трехъярусная вспашка. 

4. После внесения азотных удобрений пошел дождь. Какое положение правильное? 

 1) азот вымывается с осадками в грунтовые воды; 

 2) азот хорошо растворяется и перейдет в легкодоступную для растений форму; 

 3) никаких существенных изменений не произойдет. 

5. Земледельческие поля орошения (ЗПО) предназначены для: 

 1) приема и окончательного обеззараживания сточных вод; 

 2) научных исследований по мелиорации; 

 3) осушительных работ, вследствие их неправильной эксплуатации. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  9 

1. Несоблюдение регламентов внесения фосфорных удобрений в Северной Осетии привело к 

накоплению в почве: 

 1) тяжелых металлов; 

 2) болезнетворных организмов; 

 3) нитратов и нитритов. 

2. При уборке картофеля во влажную погоду и с продукцией выносится: 

 1) до 500 кг почвы; 

 2) до 1000 кг почвы; 

 3) до 4 тонн почвы. 

3. Орошение не рекомендуется проводить на землях, где уровень грунтовых вод: 

 1) ближе 1,5 м; 

 2) ближе 3 м; 

 3) ближе 0,5 м. 

4. В результате неоднократного передвижения машин по полю происходит значительное 

переуплотнение почвы, распространяющееся на глубину: 

 1) до 100 см; 

 2) до 50 см; 

 3) пахотного слоя. 

5. Наиболее эффективное направление хозяйственного использования жидкого навоза на 

животноводческих комплексах: 

 1) приготовление торфонавозных компостов; 

 2) биологическая очистка и спуск в водоемы; 

 3) утилизация его на полях орошения. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 10 

1. Для предотвращения больших потерь калия и загрязнения поверхностных и грунтовых вод 

калийные удобрения следует вносить: 

  1) под основную обработку почвы; 

  2) под предпосевную культивацию и посев; 

  3) в подкормку. 

2. Оптимальная плотность почвы для всех живых организмов составляет: 

 1) 0,5…0,8 г/см3; 



 2) 0,8…1,2 г/см3; 

 3) 1,3…1,5 г/см3. 

3. Какие из перечисленных культур считаются рассолителями почв: 

 1) пырей удлиненный, донник, лядвенец, полевица; 

 2) клевер, картофель, хвощ; 

 3) пшеница, овес, суданская трава. 

4. В качестве мелиоративных материалов в настоящее время наряду с известью используют: 

 1) ирлиты, цеолиты; 

 2) фосфат-шлаки, угольную золу; 

 3) спиртовую барду, кукурузный экстракт. 

5. К наиболее энергозатратным в сельском хозяйстве относят: 

 1) азотные удобрения; 

 2) фосфорные удобрения; 

 3) калийные удобрения. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 11 

1. Затраты на производство и внесение азотных удобрений, в западных странах, составляют: 

 1) 2…5 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур; 

 2) 15…17 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур; 

 3) 35…42 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур. 

2. Оптимальное соотношение воздуха и твердой части в почве составляет: 

 1) 25 : 75 %; 

 2) 50 : 50 %; 

 3) 75 : 25 %. 

3. Что из перечисленного не относится к методам и технике осушения: 

 1) кротование, глубокая вспашка; 

 2) открытые каналы, закрытые дрены; 

 3) узкозагонная вспашка, безотвальная обработка почвы. 

4. Основная причина засоления почв: 

 1) неправильная система удобрений; 

 2) неправильное орошение; 

 3) неправильная обработка почв. 

5. Для предприятий I класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 100 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 12 

1. Что из перечисленного может стать причиной накопления нитратов в растениях? 

 1) отдаленность от водных источников; 

 2) метеорологические условия; 

 3) тип почвы. 

2. По каким показателям дизельный двигатель экологичнее карбюраторного: 

 1) по содержанию в выхлопных газах СО и свинца; 

 2) по содержанию в выхлопных газах альдегидов; 

 3) по содержанию в выхлопных газах сажи и бензапирена. 

3. Земельные мелиорации не включают: 

 1) регулирование поверхностного стока, выпаса скота; закрепление оврагов; 

почвозащитные меры; 

 2) известкование, гипсование; внесение удобрений; борьба с сорной растительностью; 

 3) поверхностное, подпочвенное, лиманное орошение, дождевание. 

4. Что из перечисленного не может вызвать засоление почв: 



 1) неправильное орошение; 

 2) засоленность почвообразующих пород; 

 3) внесение свежего органического удобрения. 

5. Для предприятий II класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 100 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 13 

1. В каком органе растений содержание нитратов больше: 

 1) плоды; 

 2) листья; 

 3) корень. 

2. При какой плотности почвы корни большинства с/х растений не способны проникать в 

почву: 

 1) более 1,5 г/см3; 

 2) более 1,8 г/см3; 

 3) более 2,0 г/см3. 

3. Культурно-технические мелиорации включают: 

 1) регулирование поверхностного стока, выпаса скота; закрепление оврагов; 

почвозащитные меры; 

 2) уничтожение механических препятствий при обработке почвы, уничтожение дикой 

растительности, террасирование склонов; 

 3) поверхностное, подпочвенное, лиманное орошение, дождевание. 

4. Ионы CI– в засоленных почвах: 

 1) нарушают процесс транспирации и угнетают растения; 

 2) вызывают обгорание листьев, возникают некрозы; 

 3) ухудшают ее водный и воздушный режимы. 

5. Для предприятий III класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 300 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 14 

1. В каком органе растений содержание нитратов меньшее: 

 1) стебли; 

 2) листья; 

 3) корень. 

2. Допустимые нагрузки на почву не должны превышать:  

 1) 0,4…0,6 кг/см2; 

 2) 0,9…1,3 кг/см2; 

 3) 2,4…2,6 кг/см2. 

3. В РСО-Алания особо остро стоит проблема загрязнения почв: 

 1) тяжелыми металлами; 

 2) нитратами; 

 3) хлорфторуглеводородами. 

4. Соотношение азота вымываемого из почв под травами, зерновыми и паром, составляет: 

 1) 1 : 2 : 3 ; 

 2) 1 : 1 : 2 ; 

 3) 1 : 6 : 30. 

5. Какая система защиты растений обеспечивает лучшие результаты, как с агрономической, так 

и с экологической точки зрения? 



 1) химическая; 

 2) биологическая; 

 3) интегрированная. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 15 

1. Какие удобрения являются наиболее экологически безопасными: 

 1) минеральные; 

 2) сидеральные; 

 3) органические. 

2. Из перечисленных веществ с наибольшей вероятностью будет лимитировать рост пшеницы 

на поле: 

 1) углекислый газ; 

 2) кислород; 

 3) ионы калия. 

3. Климатические мелиорации не включают: 

 1) рассеивание облаков, уничтожение града, изменение течений рек; 

 2) обогрев плантаций дымлением, укрытие, полив; 

 3) снегозадержание, снегонакопление, уплотнение снега, задержание талых вод. 

4. Ионы CI– в засоленных почвах: 

 1) нарушают процесс транспирации и угнетают растения; 

 2) вызывают обгорание листьев, возникают некрозы; 

 3) ухудшают ее водный и воздушный режимы. 

5. Семена сорных растений не могут попасть на поле: 

 1) с оросительной водой; 

 2) с органическими удобрениями; 

 3) с минеральными удобрениями. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 16 

1. Высоким содержанием загрязняющих веществ (As, Se, Co, Ni, Cu, Pb, W, Cd, Cr, Zn) 

отличается: 

 1) аммиачная селитра; 

 2) калийная соль; 

 3) суперфосфат. 

2. Сельскохозяйственная техника повышает плотность почв в среднем: 

 1) на 0,1...0,3 г/см3; 

 2) на 0,5...0,8 г/см3; 

 3) на 1,0...1,3 г/см3. 

3. Засоление почв в РСО-Алания проявляется: 

 1) в Пригородном районе; 

 2) в Алагирском районе; 

 3) в Моздокском районе. 

4. Какие удобрения наносят меньший ущерб окружающей среде: 

 1) азотные; 

 2) фосфорные; 

 3) калийные. 

5. Все сельскохозяйственные предприятия должны иметь: 

 1) экологический норматив; 

 2) экологический паспорт; 

 3) экологический пропуск. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 17 

1. Соотношение азота вымываемого из почв под травами, зерновыми и паром, составляет: 



 1) 1 : 2 : 3 ; 

 2) 1 : 1 : 2 ; 

 3) 1 : 6 : 30 . 

2. Перечислите основные отрицательные последствия использования механизации в сельском 

хозяйстве: 

 1) уплотнение и разрушение почвы, угнетение микробиологических процессов; 

 2) загрязнение окружающей среды жидкими нефтепродуктами; 

3) потери урожая при механизированной уборке. 

3. Биологический метод очистки сточных вод предполагает: 

 1) использование решеток, сит, отстаивания; 

 2) фильтрацию вод через почву; 

 3) использование химических реагентов. 

4. В РСО-Алания особо остро стоит проблема загрязнения почв: 

 1) тяжелыми металлами; 

 2) нитратами; 

 3) хлорфторуглеводородами; 

5. Для предприятий IV класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 100 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 18 

1. Потребность растений в фосфоре: 

 1) в 10 раз меньше, чем в азоте; 

 2) примерно такая же, как и в азоте; 

 3) в 2 раза больше, чем в азоте. 

2. Водная эрозия почвы в РСО-Алания проявляется в основном: 

 1) в Моздокском районе; 

 2) в Кировском районе; 

 3) в Предгорной и Горной зонах. 

3. Какие почвы в РСО-Алания более других нуждаются в орошении? 

 1) каштановые; 

 2) бурые лесные; 

 3) черноземы выщелоченные. 

4. При известковании почв обязательному учету подлежит: 

 1) ПДК тяжелых металлов в почве; 

 2) ПДК азота, фосфора и калия в почве; 

 3) ПДК биогенных элементов в ближайших водоемах. 

5. Для предприятий V класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 50 м; 

 2) 100 м; 

 3) 500 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 19 

1. Действие каких удобрений сильно зависит от погодных условий: 

 1) калийных; 

 2) азотных; 

 3) фосфорных. 

2. На основе специфических выделений одних растений, влияющих на другие, формируются 

отношения: 

 1) симбиотические; 

 2) аллелопатические; 



 3) конкурентные. 

3. Средний расход воды на человека в РФ составляет: 

 1) 35 л/сутки; 

 2) 87 л/сутки; 

 3) 170 л/сутки. 

4. В качестве мелиоративных материалов в настоящее время наряду с известью используют: 

 1) ирлиты, цеолиты; 

 2) фосфат-шлаки, угольную золу; 

 3) спиртовую барду, кукурузный экстракт. 

5. ПДК нитратов в питьевой воде в РФ составляет: 

 1) 5 мг/л; 

 2) 10 мг/л; 

 3) 17 мг/л. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 20 

1. Какое количество азота оставляют в почве многолетние бобовые травы (клевер, люцерна) в 

условиях РСО-Алания? 

 1) 100…150 кг/га; 

 2) 150…200 кг/га; 

 3) 200…250 кг/га. 

2. Какие факторы являются лимитирующими для бобовых культур в условиях степной зоны 

РСО-А? 

 1) количество осадков, наличие в почве ризобиума; 

 2) рН почвы, структура почвы; 

 3) содержание калия и молибдена в почве. 

3. Нежелательные последствия, которые могут развиваться в почвах под влиянием осушения: 

 1) интенсивная минерализация органической части;  

 2) разрушение структуры почвы; 

 3) увеличение количества солей и связанные с этим последствия. 

4. Ветровая эрозия почвы в РСО-Алания проявляется в основном: 

 1) в Моздокском районе; 

 2) в Предгорной зоне; 

 3) в Горной зоне. 

5. Как называется постоянное наблюдение за экосистемами? 

 1) регулярная охрана природы; 

 2) экологический мониторинг; 

 3) правовая охрана. 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

2.  

№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине   Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ОПК-1.2. 

Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: состав 

атмосферного воздуха, 

строение атмосферы, 

пространственно-

временное 

распределение 

метеорологических 

величин на земном 

шаре: давления, 

температуры, 

влажности, процессы 

преобразования 

солнечной радиации в 

атмосфере, теплового и 

водного режима, 

основные 

циркуляционные 

системы, определяющие 

изменения погоды и 

климата в различных 

широтах 

Уметь: вести 

наблюдения за 

основными 

метеорологическими 

факторами; предвидеть 

развитие атмосферных 

процессов; оценивать 

природные ресурсы 

территории и 

анализировать текущие 

метеорологические 

условия; разработать и 

освоить современные 

технологии повышения 

качества, 

продуктивности 

объектов лесного 

хозяйства, 

адаптированных к 

местным почвенно-

климатическим и 

погодным условиям. 

Владеть: стандартными 



метеорологическими 

приборами и навыками 

простейших 

метеорологических и 

актинометрических 

наблюдений; методами 

анализа первичной 

метеорологической 

информации; 

способами защиты 

объектов лесного 

хозяйства от опасных 

метеорологических 

явлений. 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов   72  , в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 16 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 16 4 

Самостоятельная работа 40 64 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практические 

(лабораторны

е, др.) 

занятия 

СР

С 

Лекци

и 

Практические 

(лабораторны

е, др.) 

занятия 

СР

С 

1. Земная атмосфера как 

среда 

сельскохозяйственног

о производства. 

8 8 20 2 2 32 

 Предмет 

агрометеорология. 

Состав и строение 

атмосферы. 

2 2 2    

 Солнечная радиация 

и пути ее 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственно

2 2 4    



м производстве. 

 Температурный 

режим почвы и 

воздуха. 

2 2 10    

 Водяной пар в 

атмосфере. 
2 2 4    

2. Основы 

климатологии. 

Агрометеорологическ

ое обеспечение 

сельскохозяйственног

о производства. 

8 8 20 2 2 32 

 Ветер, погода и ее 

прогноз. 
2 2 4    

 Неблагоприятные для 

сельского хозяйства 

метеорологические 

явления и меры 

борьбы с ними. 

2 2 8    

 Климат и его 

значение для с.-х. 

производства. 

2 2 4    

 Агрометеорологическ

ие прогнозы. 
2 2 4    

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМНАЯ АТМОСФЕРА КАК СРЕДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 

Тема 1. Предмет агрометеорология. Состав и строение атмосферы. 

Предмет, цели и задачи агрометеорологии. Методы агрометеорологических 

исследований. Краткая история развития науки.  Состав, строение и свойства атмосферы. 

Практическое занятие 1. Организация и работа метеорологических станций и 

постов. Измерение атмосферного давления (барометр-анероид, ртутный чашечный 

барометр, барограф) (лабораторное занятие). (лабораторное занятие). 

Основные этапы развития агрометеорологии. Методы исследования атмосферы 

(самостоятельная работа). 

Тема 2. Солнечная радиация и пути ее эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Радиационный баланс земной поверхности. Лучистая энергия и растения.  

Радиационный режим в теплицах и оранжереях и использование его в сельском хозяйстве. 

Практическое занятие 2. Измерения солнечной радиации (термоэлектрический 

актинометр, пиранометр, альбедометр походный, гелиограф, люксметр) (лабораторное 

занятие). 

Пути наиболее полного использования солнечной радиации в сельском хозяйстве 

(самостоятельная работа). 

Тема 3. Температурный режим почвы и воздуха. 

Тепловые свойства почвы. Суточный и годовой ход температуры почвы. Методы 

воздействия на температурный режим почвы.  Процессы нагревания и охлаждения 

воздуха. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Влияние температуры воздуха на 

растения. 

Практическое занятие 3. Измерение температуры почвы и воздуха (термометры: 



срочный, максимальный, минимальный, коленчатые, походный, вытяжной, 

психрометрический; термограф) (лабораторное занятие). 

Значение температуры почвы для сельского хозяйства. Методы оптимизации 

температурного режима почв. Значение учета термических условий в с.-х. производстве 

(самостоятельная работа). 

Тема 4. Водяной пар в атмосфере. 

Влажность воздуха. Испарение воды и конденсация водяного пара.  Осадки, 

снежный покров, почвенная влага. 

Практическое занятие 4. Измерение влажности воздуха (станционный, 

аспирационный психрометр, гигрометр волосной). Измерение осадков и испарения 

(осадкомер Третьякова, дождемер полевой, почвенный дождемер, плювиограф, 

снегомерные рейки, снегомер, почвенный испаритель) (лабораторное занятие). 

Значение влажности воздуха для с.-х. производства. Классификация облаков 

(самостоятельная работа). 

РАЗДЕЛ 2. ПОГОДА И КЛИМАТ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОЗОВ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Тема 5. Ветер, погода и ее прогноз.   

Ветер, воздушные массы. Погода, ее изменения.  Прогноз погоды и виды 

прогнозов. 

Практическое занятие 5. Измерение скорости и направления ветра (флюгер Вильда, 

анемометр, анеморумбометр), построение розы ветров (лабораторное занятие). 

Воздушные массы. Циклоны и антициклоны (самостоятельная работа). 

Тема 6. Неблагоприятные для сельского хозяйства метеорологические явления и 

меры борьбы с ними. 

Опасные явления теплого периода. Опасные явления холодного периода. 

Практическое занятие 6. Методика составления прогноза заморозков по способу 

Михалевского. Определение интенсивности засух по гидротермическим условиям. 

Определение сроков появления вредителей (лабораторное занятие). 

Аномальные гидрометеорологические явления на территории РФ и РСО-Алания в 

текущем году (самостоятельная работа). 

Тема 7. Климат и его значение для с.-х. производства. 

Климат, климатообразующие факторы. Сельскохозяйственная оценка климата. 

Классификация климатов России. 

Практическое занятие 7. Составление агроклиматического описания хозяйства на 

основании справочников (лабораторное занятие).  

Климатические зоны земного шара. Агроклиматическое районирование России. 

Агрометеорологические наблюдения. Динамика климата (самостоятельная работа). 

Тема 8. Агрометеорологические прогнозы. 
Прогнозы агрометеорологических условий. Фенологические прогнозы. Виды и 

формы агрометеорологического обеспечения с.-х. производства. 

Практическое занятие 8. Изучение методики составления прогноза обеспеченности 

теплом вегетационного периода. Изучение методики прогноза запасов продуктивной 

влаги в почве (лабораторное занятие). 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.    Косарев, В. П. Лесная метеорология с основами климатологии / В. П. Косарев, Т. Т. 

Андрющенко. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-

507-45738-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/282389 



2. Лосев, А. П.    Агрометеорология [Текст] / А. П. Лосев, Л. Л. Журина. - М. : КолосС, 2004. 

- 301 с.  

3. Глухих, М. А. Агрометеорология : учебное пособие для вузов / М. А. Глухих. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-6998-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153925   

4. Глухих, М. А. Практикум по агрометеорологии : учебное пособие для вузов / М. А. 

Глухих. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-

7210-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156389 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/284252 

2.  Шмидт, И. С. Агрометеорология : учебное пособие / И. С. Шмидт, С. Н. Кузнецова. — 

Тверь : Тверская ГСХА, 2019. — 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134181 

3. Елисеев, И. П. Агрометеорология : учебное пособие / И. П. Елисеев. — Чебоксары : 

ЧГАУ, 2019. — 113 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/192819 

4. Журнал «Метеорология и гидрология» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7892 

5. Глоссарий. Словарь агрономических терминов. 

https://sadluna.com/zemledelie_slovar_glossarij.php 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2.  Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru 

2.  Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 

3. Глоссарий. Словарь агрономических терминов. 

https://sadluna.com/zemledelie_slovar_glossarij.php 

4. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

– учебная аудитория №2 для проведения занятий лекционного типа – 1.3.10, общ. 

пл. - 116,2 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, посадочных мест – 72, доска настенная, рабочее 

место преподавателя, место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

– лаборатория экологии для занятий семинарского типа и самостоятельной работы 

–  1.2.16, общ. пл. - 44,6 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных мест – 28, доска 

настенная, рабочее место преподавателя, учебные стенды – 10, место расположения: корп. 

http://support.open4u.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
https://sadluna.com/zemledelie_slovar_glossarij.php
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


1 (агрофак), 2 эт. Приборы для измерения атмосферного давления, прямой солнечной 

радиации, температуры почвы и воздуха, влажности воздуха, скорости ветра. 

- помещение для самостоятельной работы 1.3.08; Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота 

помещ. - 3,9 м; Посадочных мест – 10; Дополнительные стулья – 14; Доска настенная; 

Рабочее место преподавателя; Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ; 

Доска настенная; Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 

1. Предмет агрометеорологии и значение климата в сельском хозяйстве. 

2. Методы агрометеорологических исследований  

3. История развития агрометеорологии. 

4. Состав сухого воздуха. 

5. Жидкие и твердые примеси в атмосфере. 

6. Атмосферное давление, приборы для его измерения. 

7. Изменение атмосферного давления с высотой. 

8. Слои атмосферы, их характеристика. 

9. Что такое изобара? 

10. Спектральный состав солнечного луча. 

11. Биологическое значение основных частей спектра, ФАР. 

12. Прямая, рассеянная, суммарная и отраженная радиация. 

13. Эффективное излучение. 

14. Альбедо, его величина. 

15. Радиационный баланс земной поверхности. 

16. Роль продолжительности дня и освещенности на сельскохозяйственные культуры. 

17. Теплоемкость и теплопроводность почвы. 

18. Суточный и годовой ход температуры почвы. 

19. Факторы, влияющие на температуру почвы. 

20. Приборы и методы измерения температуры почвы. 

21. Значение температуры почвы для сельского хозяйства. 

22. Изменение амплитуды температурных колебаний с глубиной. 

23. Приборы и методы измерения температуры воздуха. 

24. Значение температуры воздуха для сельского хозяйства. 

25. Суточный и годовой ход температуры воздуха. 

26. Активная температура, эффективная температура.  

27. Насыщенный водяной пар, изменение упругости насыщения с повышением 

температуры. 

28. Абсолютная влажность, упругость водяного пара, относительная влажность, дефицит 

упругости, точка росы. 

29. Факторы, влияющие на скорость испарения с поверхности воды и почвы. 

30. Испарение и испаряемость. 

31. Транспирационный коэффициент, его зависимость от метеофакторов. 

32. Суточный и годовой ход упругости водяного пара и относительной влажности 

воздуха. 

33. Устройство психрометра, гигрометра и гигрографа.  

34. Условия конденсации водяного пара в атмосфере, роль ядер конденсации. 

35. Причины образования росы и инея. 

36. Процессы, обусловливающие образование облаков. 

37. Ярусы и формы облаков. 

38. Причины возникновения ветра. 



39. Общая циркуляция атмосферы. 

40. Условия возникновения сезонных и местных ветров и их влияние на температуру и 

влажность. 

41. Приборы для измерения направления и скорости ветра. 

42. Роза ветров, ее практическое использование. 

43. Понятие «погода». 

44. Классификация воздушных масс, атмосферные фронты, изменение погоды при их 

прохождении. 

45. Методика составления прогноза погоды по синоптическим картам. 

46. Местные и народные признаки изменения погоды. 

47. Значение прогнозов погоды в сельском хозяйстве. 

48. Причины образования различных типов заморозков. 

49. Влияние условий погоды и рельефа местности на интенсивность и продолжительность 

заморозков. 

50. Методы предсказания заморозков, меры борьбы с заморозками. 

51. Причины образования засухи, суховея и пыльных бурь, их характеристика. 

52. Влияние засухи, суховея и пыльных бурь на с.-х. производство, меры борьбы с ними. 

53. Причина образования града и методы борьбы с градобитием. 

54. Метеорологические явления зимнего периода, неблагоприятные для сельского 

хозяйства. 

55. Меры борьбы против вымерзания, выпревания, вымокания, выпирания озимых и 

ледяной корки. 

56. Метеорологические условия, опасные для животных (скота, овец, оленей и др.) и 

почему? 

57. Климат, факторы, образующие климат. 

58. Основные классификации климатов. 

59. Климатические зоны по Бергу, их характеристика. 

60. Агроклиматические показатели, используемые для оценки термических условий. 

61. Агроклиматические ресурсы, их использование в с.-х. производстве. 

62. Микроклимат, климат поля, фитоклимат. 

63. Методы улучшения микроклимата с.-х. полей. 

64. Составление микроклиматических карт территории отдельного хозяйства. 

65. Использование агроклиматических данных в сельском хозяйстве. 

66. Методы агрометеорологических исследований и наблюдений. 

67. Наблюдения в весенне-летний и зимний периоды. 

68. Наблюдения на агрометеорологическом посту и использование результатов 

наблюдений. 

69. Научные основы методов агрометеорологических прогнозов. 

70. Основные виды агрометеорологических прогнозов и их значение для 

сельскохозяйственного производства. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Агрометеорология - это наука, 

• изучающая взаимодействие физических явлений с водной поверхностью; 

• изучающая метеорологические, климатические, гидрологические условия в их 

взаимодействии с объектами и процессами с.-х. производства; 

• о почве; 

• о биосфере. 

2. Атмосфера – это: 

• воздушная оболочка Земли; 



• космос; 

• воздух в почве; 

• спутник Урана. 

3. Воздух состоит из: 

• азота, кислорода, аргона, углекислого газа и водяного пара; 

• кислорода, углекислого газа и водяного пара; 

• кислорода, углекислого газа, пыли; 

• воды, кислорода, водорода. 

4. Атмосфера состоит из: 

• тропосферы, стратосферы, мезосферы; 

• тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы; 

• стратосферы, мезосферы, экзосферы; 

• мезосферы, термосферы, экзосферы и биосферы. 

5. Преобладающий газ в атмосфере: 

• азот; 

• кислород; 

• углекислый газ; 

• аргон. 

6. Атмосферное давление – это: 

• сила, с которой давит на единицу земной поверхности столб воздуха, 

простирающийся от поверхности земли до верхней границы атмосферы; 

• сила, с которой давит на земную поверхность 1 кг воздуха; 

• сила, с которой давит атмосфера на земную поверхность; 

• сила притяжения воздуха.     

7. Прибор для измерения атмосферного давления называется: 

• термометр; 

• барометр; 

• анемометр; 

• гигрометр. 

8. Атмосферное давление измеряют в: 

• ᵒС; 

• %; 

• мм. рт. ст., мб, гПа; 

• Дж. 

9. Давление воздуха: 

• уменьшается с высотой; 

• увеличивается с высотой; 

• не изменяется; 

• увеличивается с повышением температуры. 

10. Актинометрия – это: 

• раздел метеорологии, изучающий потоки лучистой энергии; 

• наука, изучающая атмосферу; 

• раздел физики; 

• наука, изучающая ветры. 

11. Альбедо – это: 

• отражательная способность различных поверхностей Земли; 

• прямая солнечная радиация; 

• эффективное излучение; 

• испарение с поверхности Земли. 

12. Радиационный баланс – это: 

• разность между приходящими и уходящими потоками лучистой энергии; 



• разность между прямой солнечной радиацией и эффективным излучением; 

• разность между суммарной радиацией и рассеянной; 

• эффективное излучение. 

13. Освещенность создает: 

• видимая часть спектра; 

• ультрафиолетовая часть спектра; 

• ближняя инфракрасная часть спектра; 

• дальняя инфракрасная часть спектра. 

14. Длину электромагнитных волн измеряют в: 

• микрометрах и нанометрах; 

• метрах; 

• сантиметрах; 

• миллиметрах. 

15. Фотосинтетически активная радиация – это: 

• часть лучистой энергии, усваиваемая в процессе фотосинтеза; 

• часть прямой лучистой энергии; 

• часть отраженной солнечной радиации; 

• часть рассеянной солнечной радиации. 

16. В процессе фотосинтеза растения используют лучи с длинами волн: 

• 0,48…0,40 мкм; 

• 0,38…0,71 мкм; 

• 0,10…0,25 мкм;  

• 0,58…0,50 мкм. 

17. Для измерения прямой солнечной радиации используют: 

• люксметр; 

• пиранометр; 

• актинометр; 

• гелиограф. 

18. Для измерения суммарной и рассеянной радиации используют: 

• актинометр; 

• пиранометр; 

• люксметр; 

• альбедометр. 

19. Для измерения освещенности используют: 

• пиранометр; 

• люксметр; 

• актинометр; 

• балансомер. 

20. Для измерения продолжительности солнечного сияния используют: 

• актинометр; 

• гелиограф; 

• пиранометр; 

• люксметр. 

21. Удельная теплоемкость – это: 

• количество тепла, необходимое для нагревания 1 кг почвы на 1˚С; 

• накопление тепла в почве; 

• передача тепла от слоя к слою; 

• количество тепла, необходимое для нагревания 1 т почвы. 

22. Теплопроводность – это: 

• способность почвы поглощать тепло; 



• способность почвы проводить тепло от слоев более нагретых в слои менее 

нагретые; 

• накопление тепла в почве; 

• количество тепла, необходимое для нагревания 1 т почвы. 

23. На температуру почвы влияние оказывает влияние: 

• время года, рельеф, экспозиция склонов, растительный и снежный покров, 

влажность, цвет почвы; 

• только время года; 

• наличие песка в почве; 

• только влажность почвы. 

24. В жидкостных термометрах используют жидкости: 

• спирт, толуол, ртуть; 

• воду, нефть; 

• масло, нефть; 

• жир, воду. 

25. Вытяжные глубинные термометры предназначены для измерения температуры на 

глубине: 

• 10-40 см; 

• 20-320 см; 

• узла кущения; 

• 80 см. 

 26. Приемы регулирования температурного режима почвы: 

• рыхление, мульчирование, осушение или орошение, каткование; 

• внесение пестицидов; 

• внесение минеральных удобрений; 

• внесение органических удобрений. 

27. Изотермы – это линии равных значений: 

• температуры или сумм температур; 

• давления; 

• влажности; 

• скорости ветра. 

28. Инверсия – это: 

• возрастание температуры воздуха с высотой; 

• изменение влажности воздуха с высотой; 

• уменьшение температуры воздуха с высотой; 

• возрастание влажности воздуха с температурой. 

29. Влажность воздуха – это: 

• содержание водяного пара в атмосфере; 

• дождь, ливень, морось; 

• град, снег, снежная крупа; 

• роса, иней, изморозь, туман. 

30. Суточный ход абсолютной влажности совпадает: 

• с суточным ходом температуры воздуха; 

• с относительной влажностью; 

• с атмосферным давлением; 

• с суточным ходом ветра. 

31. Сублимация – это: 

• переход воды в водяной пар; 

• переход водяного пара, минуя жидкую фазу в твердое состояние; 

• осаждение водяного пара в почве; 

• переход водяного пара в жидкое состояние. 



32. Конденсация – это: 

• переход воды в твердое состояние; 

• переход водяного пара в жидкое состояние; 

• испарение воды; 

• переход вещества в газообразное состояние. 

33. Испарение – это: 

• переход водяного пара в атмосферу с поверхности снега, льда,   

влажной почвы; 

• переход водяного пара с поверхности растений в атмосферу; 

• осаждение пара из атмосферы в почву; 

• переход вещества из жидкого или твердого состояния в   

газообразное. 

34. Туман – это: 

• скопление продуктов конденсации или сублимации, взвешенные в воздухе 

непосредственно над поверхностью Земли; 

• мелкие осадки, скопленные над водной поверхностью; 

• скопление продуктов испарения; 

• переход водяного пара в жидкое состояние. 

35. Облака – это: 

• скопление продуктов конденсации и сублимации в свободной  

атмосфере; 

• переход вещества из твердого состояния в газообразное; 

• скопление продуктов транспирации; 

• переход газообразного вещества в твердое. 

36. Для измерения твердых и жидких осадков применяют: 

• осадкомер Третьякова; 

• снегомерные рейки; 

• осадкомер Давитая; 

• дождемер. 

37. Суточный ход испарения следует: 

• за дефицитом влажности воздуха и за температурой; 

• следует за осадками; 

• следует за заморозками; 

• за потеплением. 

38. Ход дефицита насыщения водяного пара: 

• параллелен ходу температуры воздуха; 

• он больше в ночное время; 

• параллелен температуре точки росы; 

• параллелен ходу относительной влажности. 

39. По внешнему строению облаков различают: 

• пять форм; 

• шесть форм; 

• десять форм; 

• одиннадцать форм. 

40. Облака нижнего яруса: 

• слоистые, слоисто-кучевые, слоисто-дождевые; 

• кучевые и кучево-дождевые; 

• высокослоистые и высококучевые; 

• перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые. 

41. Облака верхнего яруса: 

• слоистые, слоисто-кучевые, слоисто-дождевые; 



• кучевые и кучево-дождевые; 

• высокослоистые и высококучевые; 

• перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые. 

42. Облака вертикального развития: 

• слоистые, слоисто-кучевые, слоисто-дождевые; 

• кучевые и кучево-дождевые; 

• высокослоистые и высококучевые; 

• перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые. 

43. Внутри посевов относительная влажность: 

• на 20-30% больше, чем над открытой местностью; 

• на 20-30% меньше, чем над открытой местностью; 

• не меняется; 

• не измеряется. 

44. Повышенная влажность: 

• в период цветения препятствует нормальному опылению растений и снижает 

урожай;  

• повышает хлебопекарные качества пшеницы; 

• в теплое время года снижает развитие и распространение грибных заболеваний; 

• ускоряет наступление полной спелости зерна. 

45. Ветер – это: 

• перемещение воздуха в горизонтальном направлении; 

• перемещение воздуха в вертикальном направлении; 

• турбулентное перемешивание; 

• хаотичное перемещение воздушного потока. 

46. Анемометр служит для определения: 

• скорости ветра; 

• влажности воздуха; 

• температуры воздуха; 

• температуры почвы. 

47. Роза ветров – это: 

• графическое изображение повторяемости различного направления  

ветра за соответствующий период; 

• схема направления ветра; 

• схема скорости ветра в данной местности; 

• изображение силы ветра в данной местности. 

48. Фён – это: 

• теплый, сухой и порывистый ветер, дующий временами с гор в  

долины; 

• холодный ветер с гор летом; 

• теплый ветер летом с моря; 

• южный ветер. 

49. Муссоны – это ветры: 

• меняющие свое направление два раза в год: летом с моря на сушу, а зимой с суши 

на водную поверхность; 

• холодные, дующие с гор круглый год; 

• дующие на берегу реки; 

• теплые, дующие в долинах. 

50. Борá – это: 

• штормовой, порывистый и холодный ветер, дующий с низких горных хребтов в 

сторону теплого моря; 

• теплый ветер с гор весной и прохладный летом; 



• оптическое явление в атмосфере; 

• теплый, морской ветер.  

51. Погода – это: 

• состояние атмосферы над данной территорией в данное время,  

определяемое физическими процессами, происходящими в ней; 

• средний за многолетний период времени режим погоды,  

характерный для данной местности и обусловленный ее  

географическим положением; 

• совокупность метеорологических величин; 

• атмосферные явления на данной территории. 

52. Общая циркуляция атмосферы: 

• совокупность основных воздушных течений на земном шаре; 

• изменения погоды; 

• изменения климата; 

• движение облаков.  

53. Воздушная масса – это: 

• воздух тропосферы, разделенный на отдельные массы, занимающие по площади 

миллионы км2, различающиеся одна от другой своими свойствами; 

• совокупность основных воздушных течений на земном шаре;  

• ветер; 

• масса одной сферы. 

54. Воздушные массы по месту их образования могут быть: 

• морскими и континентальными; 

• лесными и полевыми; 

• озерными и речными; 

• атмосферными. 

55. Фронт – это: 

• линия раздела двух воздушных масс; 

• циклональная погода; 

• подъем теплого воздуха вверх; 

• скопление воздушных масс. 

56. Фронты бывают главные: 

• арктический, полярный, тропический; 

• морской, континентальный, пустынный; 

• холодный, горячий; 

• периодические, непериодические. 

57. Фронт, перемещающийся в сторону теплого воздуха, вытесняя его: 

• теплый; 

• холодный; 

• главный; 

• второстепенный. 

58. Циклон -это: 

• область пониженного давления в системе общей циркуляции  

атмосферы; 

• область повышенного давления в системе общей циркуляции  

атмосферы; 

• ветер; 

• выпадение большого количества осадков. 

59. Антициклон – это: 

• область пониженного давления в системе общей циркуляции  

атмосферы; 



• область повышенного давления в системе общей циркуляции  

атмосферы; 

• ветер; 

• выпадение большого количества осадков. 

60. Климат – это: 

• многолетний режим погоды; 

• погода летом и зимой; 

• циркуляция атмосферы; 

• непрерывно изменяющееся физическое состояние атмосферы в  

данный момент или за некоторый конкретный промежуток времени у  

земной поверхности, а также и в более высоких слоях. 

61. Область науки, изучающая условия формирования климата и климатический режим 

различных стран и районов, называется: 

• агрометеорология; 

• метеорология; 

• климатология; 

• актинометрия. 

62. Классификация климатов Л.С. Берга выделяет: 

• 7 типов климата; 

• 9 типов климата; 

• 10 типов климата; 

• 12 типов климата. 

63. Микроклимат – это: 

• климат небольшой территории, формирующийся под воздействием различия 

рельефа, растительности, состояния почвы, наличия водоемов, застройки и других 

особенностей подстилающей поверхности; 

• средний за многолетний период времени режим погоды; 

• климат большой территории, характеризующейся определенной однородностью; 

• средний за короткий период времени режим погоды. 

64. Опасные явления теплого периода: 

• засуха, суховеи, пыльные бури, град, заморозки; 

• дождь, морось, роса; 

• не бывает; 

• вымерзание, выпревание, ледяная корка, выпирание, вымокание, выдувание. 

65. Опасные явления холодного периода: 

• засуха, суховеи, пыльные бури, град, заморозки; 

• дождь, морось, роса; 

• не бывает; 

• вымерзание, выпревание, ледяная корка, выпирание, вымокание, выдувание. 

 66. Агроклиматические условия – это: 

• сочетание агрометеорологических элементов за многолетний период на 

рассматриваемой территории; 

• погода на сельскохозяйственных угодьях; 

• состояние растений, почвы и воздуха; 

• условия климата над полем. 

67. Агроклиматическое районирование -это: 

• деление территории на районы по признаку сходства и различия их 

агроклиматических условий; 

• сходство по температуре и влажности; 

• сходство по качеству почвы; 

• климат одного района. 



68. Агрометеорологические прогнозы – это: 

• научно обоснованные предположения о влиянии на состояние и продуктивность с.-

х. растений ожидаемых агрометеорологических условий; 

• предсказание урожайности сельскохозяйственных культур; 

• оценка агрометеорологических условий  в сельском хозяйстве; 

• сопряженные наблюдения за посевами и погодой. 

69. Фенологические прогнозы – это: 

• прогноз теплообеспеченности вегетационного периода; 

• прогноз продуктивной влаги в почве; 

• прогноз наступления основных фаз развития с.-х. культур; 

• прогноз появления болезней и вредителей с.-х. культур. 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

35.03.01 Лесное дело 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (ПК) 

ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-3.2 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 

 

ПК-1. Способен владеть 

методами таксации лесов для 

выявления, учета и оценки 

количественных и 

качественных характеристик 

лесных ресурсов, 

выполнения работ по 

государственной 

инвентаризации лесов; 

владеть особенностями 

закрепления на местности 

местоположения границ 

лесничеств, лесопарков, 

эксплуатационных лесов, 

защитных лесов и резервных 

лесов, а также особо 

защитных участков лесов, 

лесных участков; знать 

основы проектирования 

лесничеств, лесопарков, 

лесных участков, 

лесохозяйственных 

мероприятий в 

эксплуатационных, 

защитных, резервных лесах, 

а также особо защитных 

участков лесов, разработки 

документов лесного 

планирования; использовать 

цифровые средства и 

технологии в работе и при 

проведении обследований 

ПК-1.2. Знать: основы 

проектирования лесничеств, 

лесопарков, лесных участков, 

лесохозяйственных 

мероприятий в 

эксплуатационных, защитных, 

резервных лесах, а также 

особо защитных лесных 

участках, и с использованием 

цифровых средств и 

технологий 

Знать: о влиянии природных и 

хозяйственных факторов на 

распространение болезней и 

вредителей 

Уметь: использовать влияние 

природных и хозяйственных 

факторов на регулирование 

распространения болезней и 

вредителей  в лесничествах, 

лесопарках, лесных участках 

Владеть: навыками 

использования биологических 

средств защиты растений для 

эффективной борьбы с, 

вредителями и болезнями леса 

ПК-2. Способен понимать 

важность организации 

многоцелевого, 

рационального, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов для 

удовлетворения 

потребностей общества в 

лесах и лесных ресурсах 

ПК-2.1. Представляет значение 

непрерывного пользования 

лесом для организации и 

ведения лесного хозяйства 

Знать: о значении 

непрерывного пользования 

лесом для организации и 

ведения лесного хозяйства 

Уметь: организовывать и вести 

лесное хозяйство рационально 

Владеть: технологиями 

использования биологических 

средств для рационального, 



непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов для 

удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных 

ресурсах 

ПК-3. Способен владеть 

методами контроля и 

надзора за реализацией 

лесохозяйственного 

регламента, проектами 

освоения лесов: за 

выполнением работ по 

использованию лесов, работ 

по обеспечению охраны и 

защиты лесов, проведением 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению, ведением 

государственного лесного 

реестра и отраслевой 

статистической отчетности, 

выполнением работ по 

формированию лесных 

участков; осуществлением 

лесного надзора 

ПК-3.2. Уметь: реализовывать 

и контролировать выполнение 

работ по использованию лесов, 

по обеспечению охраны и 

защиты лесов, проведением 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

Знать: работы по 

использованию лесов, по 

обеспечению охраны и защиты 

лесов, проведением 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

Уметь: проводить мероприятия 

по защите и воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

Владеть: навыками и знаниями 

по использованию лесов, работ 

по обеспечению охраны и 

защиты лесов, проведением 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению, 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности 
Всего часов _72_, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 

Лабораторные занятия 28 8 

Самостоятельная работа 30 60 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 
СРС Лекции 

Лабораторные 

занятия 
СРС 

1. Биологические средства 

защиты растений от 

вредных организмов. 

6 14 15 2 4 30 

2. Методы получения и 

использования 

биологических средств 

8 14 15 2 4 30 



защиты растений. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Биологические средства защиты растений от вредных организмов Лекция 1. 

Основы экологии.  

Лекция 1. Использование биологических средств защиты растений 

- цель и задачи дисциплины, роль в системе подготовки специалистов; 

-актуальность и проблемы использования биологических  

средств защиты растений. 

-экологические основы биологической защиты растений. 

-стратегии биологической защиты растений.  

-агенты биологической защиты растений 

Лабораторные занятия: 

- микробные биопрепараты для защиты растений (грибные, бактериальные, вирусные) 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- микробные биопрепараты для защиты растений (грибные, бактериальные, вирусные) 

- определение эффективности бактериальных препаратов  

. определение титра спор b. thuringiensis в сухом  препарате. 

-определение эффективности грибных препаратов  

-определение качества бактороденцида (зернового или аминокостного). 

Лекция 2.Энтомофаги, акарифаги и гербифаги, их использование в защите растений 

-микробиологические средства защиты растений от вредных насекомых. 

-.основные факторы патогенности. 

- влияние экологических факторов на энтомопатогенные микроорганизмы 

-критерий эффективности биологического агента 

Лабораторные занятия: 

- технологии производства бактериальных препаратов для подавления вредителей и 

болезней растений 

- особенности получения энтомопатогенных препаратов на основе нематод для 

защиты растений 

Самостоятельная работа: 

-особенности массового разведения насекомых энтомофагов 

-микробные препараты на основе азотфиксирующих микроорганизмов 

-определение эффективности нитрогина, ризоторфина 



Раздел 2. Методы получения и использования биологических средств защиты растений. 

Лекция 3. Вирусные энтомопатогенные препараты 

- характеристика энтомопатогенных вирусов,  

используемых для производства виринов. 

- механизм действия вирусов  на насекомых. 

- технологическая схема получения вирусных  

препаратов и способы повышения их 

эффективности 

- характеристика вирусных препаратов, 

используемых для защиты растений. 

Лабораторные занятия: 

-технологическая схема получения вирусных препаратов и способы повышения их 

эффективности 

-особенности приготовления и применения вирусных препаратов 

Самостоятельная работа 

-вирусные препараты отечественного и зарубежного производства 

Лекция 4. Грибные энтомопатогенные препараты 

-энтомопатогенные грибы, используемые для производства биопрепаратов. 

-механизм действия энтомопатогенных грибов на насекомых. 

-характеристика грибных энтомопатогенных препаратов. 

Лабораторные занятия: 

- особенности наработки грибных препаратов для защиты растений 

- технологии получения бактериальных удобрений 

- производство антибиотиков, биологически активных веществ насекомых и их 

синтетических аналогов для защиты растений 

Самостоятельная работа: 

-приготовление синтетических питательных сред для размножения микробных и 

грибных агентов  

- грибные препараты на основе гриба боверия 

Лекция 5. Культуры насекомых как объекты биотехнологии 

- уровни культивирования искусственных популяций насекомых . 

-.технология разведения трихограммы 

-.способы биологической регуляции численности насекомых  

Лабораторные занятия  

- особенности массового разведения насекомых энтомофагов  

- технология разведения трихограммы 

-технология разведения фитосейулюса 



-технология разведения златоглазки 

Самостоятельная работа:  

- технология разведения и применения микроспоридий 

Лекция 6. Генная инженерия в биозащите растений 

- рекомбинантные штаммы микроорганизмов как основа биопрепаратов 

-.трансгенные растения, устойчивые к 

гербицидам и болезням 

- трансгенные растения устойчивые к вредным насекомым 

. 

Самостоятельная работа:  

-преимущества трансгенных растений и экологический риск их внедрения в практику 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Защита растений от вредителей [Текст] : учебник для вузов / Н. Н. Третьяков [и др.] ; 

Под ред. Н. Н. Третьякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-

8114-1126-9. 

2. Штерншис, М. В. Биологическая защита растений : учебник / М. В. Штерншис, И. В. 

Андреева, О. Г. Томилова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 332 с. — ISBN 

978-5-8114-4123-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115528 

3. Лухменев, В. П. Средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков : 

учебное пособие / В. П. Лухменев, А. П. Глинушкин ; под редакцией В. П. Лухменева. — 

Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2012. — 596 с. — ISBN 978 - 5-88838 - 729-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134458 

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

4. Интегрированная защита растений от вредных организмов: Учеб.  пособие / 

Г.И.Баздырев, Н.Н.Третьяков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 302с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com) - (Высшее образование: Магистратура) (п) ISBN 978-5-16-006469-7.4. 

 5.Чхенкели, В. А.  Биотехнология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. А. Чхенкели. - 

СПб. : Проспект Науки, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-906109-06-4 : 870 

6. Фарниев, А. Т. Микробная биотехнология в сельском хозяйстве [Текст] : учебное 

пособие / А. Т. Фарниев. - Владикавказ : ГГАУ, 2004. - 135 с.  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

https://e.lanbook.com/book/115528
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A2%2E


1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru) 

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 

3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 

4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра 

с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проекционный 

экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы – 4 шт.; 

расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 

мест – 28, доска настенная, рабочее место преподавателя, учебные стенды; расположение – 

агрономический факультет, 2 этаж, пом. № 1.2.16-лаборатория экологии). 

Помещения  для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 1. (Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных мест – 

10; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08).  2.(Общ. пл. - 27,9 кв.м., 

высота помещ. - 4,2 м, посадочных  мест –11,  дополнительные стулья – 7.,доска настенная, 

компьютеры - 7, с подкл.  к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная, место расположения: 

корп. 1 (агрофак), 1 эт.)   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к зачету 

1. Недостатки химических средств защиты растений и преимущества биологических 

средств защиты растений. 

2. Агенты биологической защиты растений.  

3. Критерий эффективности биологического агента. 

4. Использование энтомопатогенных простейших (амеб, грегарин, кокцидий, 

микроспоридии в защите растений).  

5. Использования гидробионтов в защите растений (цианобактерии и 

микроводоросли) 

6. Стратегии биологической защиты растений. Микро- и макробиометод. 

7. Способы биологической регуляции численности насекомых. 

http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


8. Пассивный биометод и активный путь подавления численности насекомых.  

9. Спорадическое, энзоотическое и эпизоотическое развитие заболевания. 

10. Факторы, определяющие развитие эпизоотии.  

11. Развитие искусственных эпизоотий. 

12. Патогенность и вирулентность возбудителя бактериальных болезней фитофагов. 

Основные факторы патогенности. 

13. Влияние экологических факторов на возбудителей болезни. 

14. Активный путь подавления численности насекомых.  

15. Особенности массового разведения насекомых. 

16. Методика массового разведения трихограммы. 

17. Сроки выпуска трихограммы в полевых условиях. 

18. Методика массового разведения кокциннелид. 

19. Методика массового производства  хищных клещей. 

20. Способы биологической регуляции численности насекомых. 

21. Характеристика энтомопатогенных вирусов, используемых для производства 

виринов.  

22. Механизм действия вирусов  на насекомых. 

23. Технологическая схема получения вирусных препаратов 

24. Стандартизация вирусных препаратов и способы повышения их эффективности. 

25. Характеристика виринов, используемых для защиты растений от вредных 

насекомых.  

26. Энтомопатогенные грибы, используемые для производства биопрепаратов.  

27. Механизм действия энтомопатогенных грибов на насекомых. 

28. Отбор, селекция и методы хранения энтомопатогенных грибов.  

29. Производство грибных препаратов.  

30.  Фитофаги как средство борьбы с сорной растительностью. 

31. Гормональные препараты, управляющие линькой, ростом, развитием, 

плодовитостью насекомых.  

32. Лучевая и химическая стерилизация насекомых вредителей. 

33. Интегрированная система защиты растений, как биометод. 

34. Производство и использование микробных гербицидов. 

35. Рекомбинантные штаммы микроорганизмов как основа создания биопрепаратов.  

36. Трансгенные растения, устойчивые к гербицидам. 

37. Трансгенные растения, устойчивые к болезням. 

38. Трансгенные растения, устойчивые к  вредным насекомым. 

39. Получение растений-регенерантов, устойчивых к абиотическим и биотическим 

стрессовым факторам методами клеточной инженерии 

40. Преимущества трансгенных растений и экологический риск их внедрения в 

практику. 

 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

 

Тестовое задание №1 

1. Для чего создаются ИИФ 

 1) селекции растений на устойчивость к болезням 



 2) создания трансгенных растений 

 3) устойчивость к неблагоприятным условиям среды 

4) для клонального микроразмножения  

 

2. Энтобактерин разработан на основе 

 1) Bacillus turingensis 

 2) Fusarium  

 3) кишечной палочки 

4) азотобактера 

 

3. Какие из антибиотиков используются в борьбе с возбудителями болезней растений? 

 1) трихотецин 

 2) стрептомицин 

 3) тетрациклин 

4) пенициллин 

 

4. Эффективность бактериальных препаратов снижается под действием 

 1) низкой температуры 

 2) давления 

 3) кислорода воздуха 

4) азота воздуха 

 

5. Какие из этих насекомых используются в борьбе против вредителей растений? 

 1) трихограмма 

 2) озимая совка 

 3) саранча 

4) триходерма 

Тестовое задание №2 

1. Обыкновенная трихограмма предпочитает заражать  

 яйца совок 

 капустную тлю 

 куколок белянок 

 личинку колорадского жука 

 

2. Нужно собирать в природе яйца насекомых, паразитированных трихограммой 

 1) в целях обогащения генофонда 

 2) исходная популяция погибает 

 3) для коллекции 

4) для количества 

 

3. Длительное хранение диапаузирующей трихограммы можно в фазе 

 1) взрослой личинки 

 2) куколки 

 3) имаго 

 4) яиц 

 

4. В какой среде больше микробов-антагонистов? 

 1) в реке 

 2) в почве 

 3) на продуктах питания 

 4) в воздухе 

 



5. Для разведения энкарзии используют 

 1) белокрылку 

 2) озимую совку 

 3) табачного трипса 

 4) кокцинеллид 

Тестовое задание №3 

1. Какой грибной препарат применяется для заражения растений искусственно? 

 1) боверин 

 2) вертокс 

 3) энтомофторин 

 4) вертициллин 

 

2. Дендробациллин выпускается в виде 

 1) сухого порошка 

 2) смачивающегося порошка 

 3) суспензии 

 4) мелких гранул 

 

3. Фитобактериомицин – антибиотик, получаемый 

 1) из актиномицетов 

 2) грибов 

 3) вирусов 

 4) микоплазм 

 

4. В какое время лучше применять бактериальные удобрения? 

 1) во время дождя 

 2) в утренние часы 

 3) днем 

 4) ночное время 

 

5. Внутривидовые формы, приспособившиеся к определенным видам насекомых, называются 

 1) расами 

 2) штаммами 

 3) клонами 

 4) популяциями 

Тестовое задание №4 

1. Какая бактерия-антогонист применяется в борьбе с бактериальным корневым раком 

плодовых культур? 

 1) агробактериум радиобактер 

 2) азотбактер 

 3) кишечная палочка 

 4) ризобиум 

 

2. Способы обеззараживания зерна ячменя для разведения моли? 

 1) термический, химический 

 2) биологический 

 3) физический 

 4) геологический 

 

3. О качестве технологического процесса развития зерновой моли судят по средней длине самок 

 1) 6,4 мм 

 2) 10,2 мм 



 3) 3,5 мм 

 4) 8,9 мм 

 

4. Свойство антагонистов 

 1) подавлять развитие патогенов 

 2) стимулировать рост сапрофитов 

 3) способствовать размножению патогенов 

 4)  

5. На активность энкарзии освещенность теплиц 

 1) влияет 

 2) слабо влияет 

 3) не влияет 

 4) отрицательно влияет 

 

Тестовое задание №5 

1. Через сколько дней выявляется инфекция (грибы, бактерии) после посадки? 

 1) 1-14 дней 

 2) 20-30 дней 

 3) 15-20 дней 

 4) 3 месяца 

 

2. Дендробацилин разработан на основе 

 1) вируса 

 2) бактерии 

 3) водорослей 

 4) микроспоридий 

 

3. Битоксибациллин используется против 

 1) моли 

 2) долгоносика 

 3) колорадского жука 

 4) трихограммы 

 

4. Вредитель после поглощения бактериального препарата прекращают питаться 

 1) через несколько дней 

 2) в первые часы 

 3) через сутки 

 4) через месяц 

 

5. В комплексе с каким грибом применяют энкарзию 

 1) пенициллиум 

 2) ашерсония 

 3) боверии 

4) аспергиллуса 

Тестовое задание № 6 

1. ИИФ ускоряет процесс выведения устойчивых к вилту сортов на 

 1) 2-3 года 

 2) 5 лет 

 3) 5-6 лет 

 4) навсегда 

2. Вакцинация растений связана с созданием 

 1) устойчивости к патогену 



 2) нового сорта 

 3) устойчивости к заморозкам 

 4) устойчивости к сорнякам 

3.Боверин применяют против  

 1) медведки, щелкунов, слизней 

 2) личинок и имаго белокрылки 

 3) фитопатогенных грибов 

 4) галловых нематод 

 

4. Внутривидовая форма, приспособившаяся к конкретным экологическим условиям 

местообитания, называется 

 1) экотипом 

 2) экосистемой 

 3) биоценозом 

 4) сукцессией 

 

5. Для получения 95% искусственно зараженных растений нужно внести до посева 

 1) 10 – 15 кг/га  

 2) 5 – 6 кг/га 

 3) 30 – 40 кг/га 

 4) 100 кг/га 

 

Тестовое задание № 7 

 

1. Какой штамм вируса вводят первоначально в растения для вакцинации? 

 1) вирулентный 

 2) слабопатогенный 

 3) сильнопатогенный 

 4) специфический 

 

2. Что добавляют в воду, чтобы предотвратить появление плесени? 

 1) хлор 

 2) марганцевокислый калий 

 3) хромовую смесь 

 4) сахар 

 

3. Кокцинеллиды питаются 

 1) личинками колорадского жука 

 2) яйцами жука 

 3) взрослыми имаго 

 4) растением 

 

4. К любому возбудителю болезней растений подобрать антогонистов 

 1) можно 

 2) невозможно 

 3) только грибного происхождения 

 4) только вирусного происхождения 

 

5. Самка трихограммы откладывает большую часть яиц в 

 1) первые сутки жизни 

 2) через неделю 

 3)  в первые 20 дней 



 4) в течении месяца 

 

Тестовое задание № 8 

1. Биологическую эффективность бактериальных препаратов определяют на основании учета 

 1) до обработки и через 10 дней после 

 2) после обработки через 3 дня 

 3) после обработки через 15 дней 

 4) через 2-3 часа 

 

2. Сколько касет размещают в одном боксе 

 1) 10 

 2) 5 

 3) 8 

 4) 20 

 

3. Первый антибиотик, полученный из микроорганизмов 

 1) пенициллин 

 2) стрептомицин 

 3) неомицин 

 4) левомицитин 

 

4. Грибы антагонисты используются кроме борьбы с возбудителями болезней  растений для 

 1) подавления почвенной инфекции 

 2) подавления сорняков 

 3) разложения органических веществ 

 4) роста растений 

 

5. Оптимальная влажность воздуха для развития галлицы афидомизы 

 1) 45 – 48% 

 2) 60 -70% 

 3) 80 – 90% 

 4) 10% 

 

Тестовое задание № 9 

 

1. Ферментов, разрушающих гербициды 

 1) один 

 2) пять 

 3) большое количество 

 4) не существует 

 

2. Энтобактерин выпускаются в виде 

 1) суспензии 

 2) смачивающего порошка 

 3) сухого порошка 

 4) порошка красного цвета 

 

3. Чем отличается галлица от других афидофагов? 

 1) низкой степенью избирательности 

 2) высокой степенью избирательности 

 3) плодовитостью 

 4) прожорливостью 



 

4. Механизм действия пентафага  

 1) синергизм 

 2) паразитизм 

 3) метабиоз 

 4) метаболизм 

 

5. Действующим началом препаратов на вирусной основе являются 

 1) вирусы и бактериофаги 

 2) минеральные соли 

 3) антибиотики 

 4) споры 

 

Тестовое задание № 10 

 

1. Как проводится вакцинация растений 

 1) опрыскиванием 

 2) опыливанием 

 3) протравливанием 

 4) опудриванием 

 

2. Какие технические трудности имеют место в изготовлении грибных препаратов 

 1) невозможность глубинного культивирования 

 2) подбор питательной среды 

 3) получение чистой культуры 

 4) получение смешанной культуры 

 

3. Сколько в среднем живет трихограмма 

 1) 2 месяца 

 2) 8 дней 

 3) 6 месяцев 

 4) год 

 

4. В одной кассете зерна 

 1) 2 кг 

 2) 7 кг 

 3) 15 кг 

 4) 100  гр 

 

5. Антибиотики используются в борьбе против  

 1) возбудителей болезней растений 

 2) вредителей растений 

 3) заморозков 

 4) сорняков 

 

Тестовое задание № 11 

1. Бактоспеин  на какой культуре используется? 

 1) кукурузе 

 2) картофеле 

 3) капуст 

 4) моркови 

 



2. Какие бактериальные препараты вы Знать:е против грызунов? 

 1) бактероденцид  

 2) бактоспеин 

 3) дипел 

 4) ризоторфин 

 

3. Срок хранения грибных препаратов 

 1) в течение 3 лет 

 2) менее одного года 

 3) более 5 лет 

 4) 2 месяца 

 

4. Куда откладывают яйца самки трихограммы? 

 1) в яйца хозяев-совок 

 2) в тело гусеницы 

 3) на растения 

 4) в почву 

 

5. Объектами  микробной биотехнологии являются 

 1) вирусы 

 2) антибиотики 

 3) антисептики 

 4) растения 

Тестовое задание № 12 

 

1. Для долгосрочного хранения яиц разработан 

 1) способ глубокого охлаждения 

 2) способ глубинного культивирования 

 3) метод обеззараживания 

 4) метод обезжиривания 

 

2. Какие преимущества имеют антибиотики по сравнению со многими фунгицидами? 

 1) обладают антимикробным действием 

 2) легче вносятся 

 3) легче весом 

 4) тяжелее весом 

 

3. Грибы, обитающие на других грибах, называются 

 1) микофильными 

 2) микроспорами 

 3) микоризами 

 4) мезофильными 

 

4. Пищей для личинок служат 

 1) различные виды тлей 

 2) совки-гаммы 

 3) трихограмма 

 4) клещи 

5. Препараты на основе Bt делятся на 

 1) три группы 

 2) две группы 

 3) пять групп 



 4) семь групп 
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