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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.07 «Моделирование в агрономии» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.04 – Агрономия,  
направленность  «Фитотехнологии и биопродукционные системы» 

 
Цель освоения дисциплины «Моделирование в агрономии»: освоение сту-

дентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков по 

способности применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодейст-

вия (представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные; демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые для эффективного участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях); проводить научные исследования, анализировать результа-

ты и готовить отчетные документы (формулирует результаты, полученные в ходе ре-

шения исследовательских задач); осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной деятельности (разрабатывает предложения по повыше-

нию эффективности проекта в агрономии) 

 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Моделирование в агро-

номии» включена в основную часть учебного плана по направлению подготовки 

35.04.04 - Агрономия 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения о 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4.2; УК-4.,3; ОПК-4.3; ОПК-

5.3. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Моделирование в агроно-

мии» является составной частью магистерской программы «Фитотехнологии и 

биопродукционные системы» и ее изучение направлено на формирование теоре-

тических знаний по актуальным и практически значимым вопросам в области мо-

делирования как инструмента программирования, прогнозирования 

и планирования урожайности сельскохозяйственных культур. В задачи дисципли-

ны входит ознакомить с общими понятиями математического моделирования, 

классификацией моделей и рекомендациями по их использованию при решении 

различных задач; освоить методику разработки моделей плодородия почв и опти-

мизации его воспроизводства; обучить математическим основам моделирования и 

экспериментальным методам построения математических моделей. В рамках дис-

циплины осваиваются вопросы устройства и использования современных матема-

тических моделей при разработке проектов оптимизации элементов системы зем-

леделия, технологий производства растительной продукции (с учетом экологиче-

ских ограничений). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зач.ед.),  

Промежуточный контроль: зачет  с оценкой 
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Моделирование в агрономии»: освоение сту-

дентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков по 

способности применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодейст-

вия (представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные; демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые для эффективного участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях); проводить научные исследования, анализировать результа-

ты и готовить отчетные документы (формулирует результаты, полученные в ходе ре-

шения исследовательских задач); осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной деятельности (разрабатывает предложения по повыше-

нию эффективности проекта в агрономии) 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина Б1.О.07 «Моделирование в агрономии» включена в обяза-

тельную часть учебного плана и реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.04.04. Агрономия. 

Курсы, на которых непосредственно базируется дисциплина «Моделиро-

вание в агрономии» являются: «Инновационные технологии в растениеводст-

ве», «Инновационные технологии в земледелии»,  «Методология исследований 

в физиологии и биохимии растений. 

Дисциплина «Моделирование в агрономии» является основополагающей 

для изучения следующих дисциплин: «Физиологические основы управления 

продукционным процессом», «Системный подход в биологии», «Системы ин-

тенсивного культивирования растений». 

 Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  

Промежуточный контроль: зачет с оценкой.  

Рабочая программа дисциплины «Моделирование в агрономии» для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается ин-

дивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, пред-

ставлены в таблице 1. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 

 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академическо-

го и профессио-

нального взаимо-

действия 

УК-4,2 

Представляет результаты ака-

демической и профессиональ-

ной деятельности на различ-

ных научных мероприятиях, 

включая международные 

Формы и методы пред-

ставления результатов 

академической и про-

фессиональной деятель-

ности на различных на-

учных мероприятиях, 

включая международ-

ные 

Представлять результа-

ты академической и 

профессиональной дея-

тельности на различных 

научных мероприятиях, 

включая международ-

ные 

Навыками представле-

ният результатов ака-

демической и профес-

сиональной деятельно-

сти на различных на-

учных мероприятиях, 

включая международ-

ные 

УК-4,3 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эф-

фективного участия в акаде-

мических и профессиональ-

ных дискуссиях 

Методы демонстрации 

интегративных умений, 

необходимых для эф-

фективного участия в 

академических и про-

фессиональных дискус-

сиях 

Демонстрировать инте-

гративные умения, не-

обходимые для эффек-

тивного участия в ака-

демических и профес-

сиональных дискуссиях 

Навыками демонстра-

ции интегративных 

умений, необходимых 

для эффективного уча-

стия в академических и 

профессиональных 

дискуссиях 

2. ОПК-4 Способен прово-

дить научные ис-

следования, анали-

зировать результа-

ты и готовить от-

четные документы 

ОПК-4,3 

Формулирует результаты, по-

лученные в ходе решения ис-

следовательских задач 

Способы формулирова-

ния результатов, полу-

ченных в ходе решения  

исследовательских задач 

Формулировать резуль-

таты, полученные в ходе 

решения исследователь-

ских задач 

Навыками формулиро-

вания результатов, по-

лученных в ходе реше-

ния исследовательских 

задач 

3. ОПК-5 Способен осуще-

ствлять технико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-5,3 

Разрабатывает предложения 

по повышению эффективно-

сти проекта в агрономии 

Алгоритм разработки  

предложений по повы-

шению эффективности  

проекта в агрономии 

Разрабатывать предло-

жения по повышению  

эффективности проекта  

в агрономии 

Навыками разработки  

предложений по по-

вышению эффективно-

сти проекта в агроно-

мии 
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Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. в семестре   

1 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 24,35 24,35 

Аудиторная работа 24,35 24,35 

 

лекции (Л) 8 8 

практические работы (ПР) 16 16 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,35 0,35 

2. Самостоятельная работа (СРС) 83,75 83,765 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям) 

7475 74,65 

Подготовка к зачету (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: Зачет с оценкой 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная работа Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ 

 

ПКР 

Тема 1. Математическое 

моделирование в классической 

агрономии 

31  8  23 

Тема 2.  Моделирование в агрономии 

в эру компьютеров и интернет 

35  10  25 

Тема 3. Эколого-климатические про-

блемы и моделирование в современ-

ной агрономии 

30,75  4  26,75 

Контактная работа (КРА) 0,35   0,35  

Подготовка к зачету 9    9 

Итого по дисциплине 108  22 0,35 83,75 

 

Тема 1. Математическое моделирование в классической агрономии 

1. Этапы истории разработки статистических моделей продуктивности 

агроэкосистем. 

2. Основные функциональные и стохастические зависимости, исполь-

зуемые для моделирования в агрономии 
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3. Требования к регрессионному моделированию: включение основ-

ных факторов, широкий диапазон значений, соответствие реальным биологиче-

ским закономерностям 

4. Модели урожая (продуктивности) в земледелии 

5. Модели порогов вредоносности. 

 

Тема 2. Моделирование в агрономии в эру компьютеров и интернет 

1. Модели на базе спутникового зондирования 

2. Модели систем земледелия 

3. Модели эрозии почвы 

4. Моделирование плодородия почв. 

5. Динамические модели агроэкосистем 

 

Тема 3. Эколого-климатические проблемы и моделирование в современ-

ной агрономии 

1. Модели накопления и распада пестицидов 

2. Изобразительные и численные средства описывающих связь объек-

тов и процессов в пространстве 

3. 2-D 3-D модели 

4.3 Лекции/ практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций/практических занятий/ контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

(индикаторы) 

Вид 

контрольног

о 

мероприяти

я 

Кол-во 

часов 

 Тема 1.  

Математическое 

моделирование в 

классической агро-

номии 

Лекция 1. Функциональные 

зависимости в МА 

Практическая работа №1 

Основные функиональные 

и стохастические зависимо-

сти в МА 

ОПК-4,3 

ОПК -5,3 

Устный 

опрос 

 

2 

 

 

1 

Практическая работа № 2. 

Законы Либиха и  

Митчерлиха  

Модели фотосинтеза и рос-

та (К. де Витт, В. Дункан) 

УК-4,2, 

УК-4,3 

ОПК-4,3 

Выступле-

ние с пре-

зентацией 

2 

Лекция 2. Составление мо-

делей прогнозирования по-

рогов вредоносности 

 

Практическая работа № 3 

Модели прогнозирования 

порогов вредоносности (на-

секомых, болезней,  

сорняков) 

УК-4,2, 

УК-4,3 

ОПК-4,3 

 

 

 

 

 

Выступле-

ние с пре-

зентацией 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Тема 2.  

Моделирование в 

Практическая работа №4. 

Модели прогноза  

УК-4,2, 

УК-4,3 

Выступле-

ние с пре-

2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

(индикаторы) 

Вид 

контрольног

о 

мероприяти

я 

Кол-во 

часов 

агрономии в эру 

компьютеров и ин-

тернет 

урожая на базе дистанцион-

ных методов (Ceres-Weat,  

Ceres-Meize) 

ОПК-4,3 

ОПК-5,3 

зентацией 

Лекция 3. Модели систем 

земледелия 

Практическая работа №5 

Модели систем земледелия 

APSIM 

 

УК-4,2, 

УК-4,3 

ОПК-4,3 

ОПК-5,3 

Выступле-

ние с пре-

зентацией 

2 

 

 

2 

Практическая работа №6. 

Модели влияния эрозии 

почвы на продуктивность с-

х культур (EPIC) USLE, 

WEPP 

УК-4,2, 

УК-4,3 

ОПК-4,3 

ОПК-5,3 

Выступле-

ние с пре-

зентацией 

2 

Практическая работа №7. 

Динамические модели аг-

роэкосистем. Модели фор-

мирования урожая О.Д. Си-

ротенко. Р.А. Полуэктова 

УК-4,2, 

УК-4,3 

ОПК-4,3 

ОПК-5,3 

Выступле-

ние с пре-

зентацией 

2 

3 Тема 3.  

Эколого-

климатические 

проблемы и моде-

лирование в со-

временной агроно-

мии 

 

Лекция 4. Моделирование в 

современной агрономии 

 

Практическая работа №8. 

Динамические модели на-

копления и тяжелых  

металлов и пестицидов 

УК-4,2, 

УК-4,3 

ОПК-4,3 

 

Выступле-

ние с пре-

зентацией 

2 

 

 

 

2 

 

Практическая работа №9 

2-D 3-D модели 

 

УК-4,2, 

УК-4,3 

ОПК-4,3 

Выступле-

ние с пре-

зентацией 

1 

 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

4.  Тема 1.  

Математическое мо-

делирование в клас-

сической агрономии 

 

Классификация моделей в агрономии (УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

5.  Роль моделирования в инновационном развитии агрономии и 

агропроизводства (УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

6.  История моделирования в эпоху классической агрономии (УК-

4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

7.  Структура и функции модели. Способы построения модели. 

(УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

8.  Тема 2.  

Моделирование в 

агрономии в эру 

компьютеров и ин-

тернет 

Интернет как базовое условие информационных моделей (УК-

4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

9.  Большие данные, смарт-технологии,облачные технологии, 

нейросети и робототехника в экспериментальной агрономии 

(УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

10.  Холизм и комплексные модели в агрономии (УК-4,2, УК-4,3, 

ОПК-4,3) 

11.  Экспериментальное обеспечение моделей продуктивности аг-

рофитоценозов (УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

12.  Системы поддержки принятия решений (СППР), геоинформа-

ционные системы (ГИС), системы управления баз данными 

(СУБД) (УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

13.  Тема 3.  

Экологоклиматиче-

ские проблемы и мо-

делирование в со-

временной агроно-

мии 

 

Использование моделирования в практике регулирования эко-

логических ограничений агропроизводства (выделение СО2) 

(УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

14.  Использование моделирования в практике регулирования мине-

рального питания, реакции среды, экологической обстановки 

15.  Моделирование пространственного распределения свойств поч-

венного покрова и параметров агрофитоценоза (УК-4,2, УК-4,3, 

ОПК-4,3) 

16.  Использование математических моделей для экологически 

безопасного применения пестицидов (УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3) 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-

тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

1. 
Основные функиональные и стохас-

тические зависимости в МА 

ПЗ-1 Мозговой штурм 

2. 

Модели прогнозирования порогов 

вредоносности (насекомых, болезней,  

сорняков) 

ПЗ-3 Работа в малых группах 

3. 

Модели прогноза урожая на базе 

дистанционных методов (Ceres-Weat,  

Ceres-Meize), 

ПЗ-6 Работа в малых группах 

4. 

Динамические модели агроэкоси-

стем. Модели формирования урожая 

О.Д. Сиротенко. Р.А. Полуэкто 

ПЗ-7 Разбор конкретной ситуации 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины Б1.О.07 «Моделирование в агрономии» 

6.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 

Комплект заданий для  выступления с презентацией 

1.Законы Либиха и Митчерлиха – первые математические модели  про-

дуктивности в  земледелии  

2.Модели  фотосинтеза и роста (К. де Витт, В. Дункан) 
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3.Модели прогноза урожая на базе дистанционных методов/ Ceres-Weat,  

Ceres-Meize),   

4.Модели влияния эрозии почвы на продуктивность с-х культур (EPIC)  

USLE, WEPP. 

5.Модели систем земледелия APSIM 

6.Модели прогнозирования экономических порогов вредоносности (насе-

комых, болезней) 

7.Динамические модели агроэкосистем. Модели формирования урожая 

О.Д. Сиротенко. 

8.Динамические модели агроэкосистем.  Модели формирования урожая  

Р.А. Полуэктова 

9. Моделирование пространственного распределения свойств почвы. 

  

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию 

 (зачет с оценкой) 

1. Основные блоки  моделей продуктивности  

2. Понятие о моделях и моделировании Значение моделирования в исследо-

ваниях агрономии. 

3. Структура и функции модели. Способы построения модели. 

4. Классификация математических моделей и их характеристика: 

5. Свойства модели. Принципы моделирования 

6. Этапы моделирования 

7. Роль математического моделирования при проектировании технологий 

управления продукционным процессом агрофитоценозов 

8. Виды моделей, используемых в агрономии 

9. Статистические модели агроэкосистеми условия их применения 

10. Динамические модели.  

11. Использование моделирования в практике регулирования минерального 

питания, реакции  среды, экологической обстановки  

12. Динамические модели формирования урожая О.Д. Сиротенко. 

Р.Полуэктова.  

13. Причинно-следственные связи и зависимости, положенные в основу мо-

делей почвенного плодородия. 

14. Зависимость урожая сельскохозяйственных культур от свойств и показа-

телей плодородия почв и их обоснование для включения в модель. 

15. Моделирование и экспериментальное обоснование оптимальных величин 

показателей плодородия почвы.  

16. Технологические модели плодородия как пример информационных моде-

лей. 

17. Использование моделирования в практике регулирования сорного компо-

нента агрофитоценозов.  Моделирование связи засоренности и продуктивности.  

18. Использование моделирования в практике регулирования физических 

режимов   и состояния почвы (температуры, воздушный )  
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19. Использование моделирования в практике регулирования экологических 

параметров (выделение СО2) 

20. Моделирование в селекции сельскохозяйственных культур. Требование к 

модели сорта. 

21. Динамические модели накопления и распада пестицидов. 

22. М. А. Митчерлих и первые математические модели в агрономии. 

23. Использование моделей при разработке проектов технологий производст-

ва растительной продукции. 

24. Моделирование при планировании урожайности культур. Оптимизация 

модели посева культур для различных условий регионов 

25. Моделирование пространственного распределения свойств почвенного 

покрова и параметров агрофитоценоза (урожайности, сорняков, вредителей бо-

лезней по полю, участку, делянке) 

26. Использование моделей при разработке проектов технологий производст-

ва растительной продукции. 

27. Основные технологические блоки управления продукционным процессом 

растений. Базовая модель технологий производства продукции растениеводст-

ва. 

28. Использование математических моделей для экологически безопасного 

применения пестицидов в севооборотах. Понятие о программе  макро-дабе 

29. Системы поддержки принятия решений (СППР), геоинформационные 

системы (ГИС), системы управления баз данными (СУБД)   

30. Программы  ARC/INFO, p MAP и их использование при прогнозе разви-

тия агроэкосистем 

31. Модели  фотосинтеза и роста (К. де Витт, В. Дункан) 

32. Модели прогноза урожая на базе дистанционных методов (Ceres-Weat,  

Ceres-Meize),   

33. Модели влияния эрозии почвы на продуктивность с-х культур (EPIC)  

USLE, WEPP. 

34. Модели систем земледелия APSIM 

35. Экспериментальное обеспечение моделей продуктивности агроэкосистем 

(блок растение) 

36. Экспериментальное обеспечение моделей продуктивности агроэкосистем 

(блок почва) 

37. Экспериментальное обеспечение моделей продуктивности  агроэкосистем 

(блок атмосфера) 

38. Экспериментальное обеспечение моделей водной эрозии  

39. Экспериментальное обеспечение моделей продуктивности агроэкосистем 

(блок сорные растения, вредители, болезни) 

40. Вычислительный эксперимент и планирование структуры элементов по-

левого опыта. 

41. Инновационные разработки и моделирование. Цифровая экономика 

(большие данные) и моделирование. Смарт технологии и моделирование 
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6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

Формой промежуточного контроля является зачет с оценкой 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине применяется традиционная система контроля и оценки успевае-

мости студентов.  

 

Критерии оценивания результатов обучения 
Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

 

Зачет «5» 

(отлично) 

 

Оценку зачет и «отлично»  заслуживает студент, освоивший зна-

ния, умения, компетенции и теоретический материал; выполнив-

ший все задания, предусмотренные учебным планом на качествен-

ном уровне; практические навыки профессионального применения 

освоенных знаний сформированы. 

Зачет «4» 

(хорошо) 

 

Оценку зачет и «хорошо» заслуживает студент, освоивший теоре-

тический материал без пробелов на приемлемом качественном 

уровне. выполнивший все задания, предусмотренные учебным пла-

ном,  практические навыки профессионального применения осво-

енных знаний сформированы 

Зачет «3» (удов-

летворительно) 

 

Оценку зачет и «удовлетворительно» заслуживает студент, частич-

но с пробелами освоивший знания; выполнивший все задания, пре-

дусмотренные учебным планом,  практические  навыки профессио-

нального применения освоенных знаний сформированы 

 Зачет «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

Оценку «незачет» (неудовлетворительно) заслуживает студент, не 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сфор-

мированы. 

 

.  

Выступление магистрантов  

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «за-

чтено» и «не зачтено» 

- «зачтено» выставляется, когда студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, в основном раскрыт обсуждаемый вопрос; в ответе 

прослеживается логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий и явлений; ответ изложен литературным языком с 

использованием агрономической терминологии, но могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа при периодическом использовании разговорной лексики. 

 

- «не зачтено» выставляется, когда студентом дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с 
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другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

 

Для допуска студента к зачету ему необходимо выполнить и защитить 

практические работы по вопросам для устного опроса. 

Магистры, не получившие зачет с оценкой в установленное время, по раз-

личным причинам, могут сдать не достающие практические работы в течение 

двух недель после окончания сессии при условии наличия соответствующего 

допуска, выданного деканатом. 

Для повторной сдачи зачета по окончании сессии в течении двух недель 

студент, получив допуск в деканате пересдает преподавателю, который вел за-

нятия у студента, при повторном получении «не зачтено», следующая пересда-

ча осуществляется при наличии допуска из деканата и принимается она комис-

сией назначенной заведующим кафедрой, состоящей, как правило, из трех пре-

подавателей, включая лектора данного потока. Если студент не сдает зачет ко-

миссии, он отчисляется из вуза с формулировкой за академические задолжен-

ности.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Смиряев А. В. Моделирование в биологии и сельском хозяйстве : для 

бакалавров, обучающихся по направлению "Агрономия" / А. В. Смиряев, А. В. 

Исачкин, Л. К. Панкина ; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2013. - 153 с. 

2. Моделирование экосистем : учебно-методическое пособие / составите-

ли Р. С. Хамитов, Ю. М. Авдеев. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 

2015. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/130773. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Ковалев, В.М. Теория урожая / В.М. Ковалев. - 3-е изд., М.: МСХА, 

2003. – 331с.  

2. Смиряев А. В. Основы биоинформатики : учебное пособие для подго-

товки магистров по напр. "Агрономия": молекулярная генетика; математиче-

ское моделирование; информатика / А. В. Смиряев, Л. К. Панкина ; Московская 

сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2008. - 

102с. 

3. Сиротенко О. Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии / О. Д. 

Сиротенко. - Обнинск : ВНИИГМИ-МЦД, 2011- -     . - ISBN 978-5-901579-33-6. 

- Текст : непосредственный. Т. 2 : Методы расчетов и прогнозов в агрометеоро-

логии : учебное пособие. Для студентов вузов, обуч. по направлению "Гидро-



16  

метеорология" и специальностям "Метеорология" и "Агрономия", кн. 1 : Мате-

матические модели в агрометеорологии / ред.: А. Д. Клещенко, И. Г. Грингоф. -  

2012. - 135 с. 

4. Математическое моделирование популяций растений и фитоценозов : 

сбоpник научных статей / Отв. pед. Д.О.Логофет; Науч. совет по пpоблемам 

экологии и антpопогенной динамики биол. наук, Ин-т эволюц. моpфологии и 

экологии жив. им.А.Н.Севеpцова, Ин-т физики атмосфеpы. - М. : Наука, 1992. - 

118 с. 

5. Научные основы защиты почв от водной эрозии и дефляции / А. Я. Рас-

садин [и др.] ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2012. - 231 с. 

6. Гунар Л. Э. Применение биофизических методов исследований для 

прогнозирования продуктивности и качества сельскохозяйственных культур : 

монография / Л. Э. Гунар ; Российский государственный аграрный университет 

- МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. - 290 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (открытый доступ) 

1. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://mсx.ru 

2. Сайт Агропромышленный портал России. – [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https:// agronoma.ru  

3. Сайт Сельхозпортал – Все о сельском хозяйстве. – [Электрон. ре-

сурс]. – Режим доступа:  https://сельхозпортал.рф 

4. Сайт о сельском хозяйстве и его модернизации Агроном+. [Элек-

трон. ресурс]. – Режим доступа: http://agrofuture.ru  

5. Консультант Плюс: справочно-правовая система. [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Гарант – информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: https://www.garant.ru 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных поме- 

щений и помещений для самостоя- Оснащенность специальных помещений и по- 

тельной работы (№ учебного корпуса, мещений для самостоятельной работы** 
№ аудитории) 

 

1 2 

http://mсx.ru/
http://agrofuture.ru/
https://www.garant.ru/
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Аудитория № 311, учебная мультимедийная 1. Парты 30 шт. 

- для проведения лекций и семинаров, прак- 2. скамейки 30 шт 
тических занятий 3. Доска меловая 1 шт 
 

4. Системный блок с монитором (558777/11) 
 

5. Видеопроектор 3500 Лм 1 шт (558760/5) 
Компьютерный класс (№ 310) 1. ПК с выходом в интернет – 12 штук 

Центральная научная библиотека имени Читальные залы  

Н.И. Железнова, Читальные залы 

 
 

11. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины Б1.О.07 «Моделирование в агроно-

мии» студентам необходимо использовать знания по ряду дисциплин с целью 

их практического применения и использования в системе.  

Пропуская занятия и лекции, студент теряет взаимосвязь структурных 

элементов дисциплины, что приводит к большим трудностям при защите работ 

и получении зачета, поэтому необходимо больше внимания уделять самостоя-

тельной подготовке.  

Для самостоятельного изучения заявленных разделов и тем магистры 

должны использовать современные разработки отечественных и зарубежных 

исследований, опубликованные в российских и иностранных журналах аграр-

ного профиля, материалы научно-практических конференций сельскохозяйст-

венных вузов и учреждений РАН. 

С целью развития навыков самостоятельного поиска и анализа информа-

ции, формирования умения подбора и изучения литературных источников ма-

гистры готовят рефераты.  

Тема выступления с презентацией выдается преподавателем. После со-

гласования темы с преподавателем требуется подобрать, изучить необходимую 

для ее разработки информацию. План выступления должен включать в себя 

введение, основной текст и заключение.  

Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, указываются 

цели и задачи исследования. В нем также отражается методика исследования и 

структура работы.  

Основная часть работы предполагает освещение материала в соответст-

вии с планом. Основной текст желательно разбивать на главы и параграфы.  

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации по теме ис-

следования.  

При подготовке к выступлению необходимо использовать 5-10 источни-

ков литературы по заявленной теме, подготовить презентацию (10-12 слайдов) 

и представить ее на практических занятиях в свободном изложении. 

При подготовке к практическим занятиям магистр должен: 

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу;  

3. Выполнить домашнее задание;  

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  
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При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и ре-

комендациями преподавателя, использовать основную литературу из представ-

ленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекоменду-

ется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представлен-

ном списке. 

При подготовке к зачету с оценкой по наиболее сложным вопросам, клю-

чевым проблемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие пись-

менные записи в виде тезисов, планов, определений. Запись включает дополни-

тельные моторные ресурсы памяти.  

В процессе подготовки к зачету с оценкой, ликвидируются имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляются, систематизируются и упорядочиваются зна-

ния. Перед зачетом, как правило, проводится консультация по предмету, под-

лежащему сдаче. На консультации перед зачетом преподаватель знакомит обу-

чающихся с основными требованиями, отвечает на возникшие вопросы. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Магистр, пропустивший практическое занятие самостоятельно готовит 

данную тему и во внеурочное время сдает ее на собеседовании с преподавате-

лем. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

Изучение научной дисциплины Б1.О.07 «Моделирование в агрономии» 

осуществляется по модульному принципу, сущность которого состоит в деле-

нии учебного материала на 3 отдельных логически завершенных блоков - темы. 

От преподавателя требуются интегративные умения, необходимые для 

эффективного обучения дисциплине с целью вовлечения студентов в академи-

ческие и профессиональные дискуссии. 

При проведении занятий необходимо, чтобы каждый студент получил 

персональное задание и выполнял работу самостоятельно. В начале каждого за-

нятия необходимо провести опрос студентов по прошедшей теме для того, что-

бы выяснить насколько студенты освоили пройденную тему. По некоторым 

теоретическим вопросам дисциплины нужно задавать студентам сделать не-

большие доклады на 5 - 6  минут, что поможет студентам подготовиться к вы-

ступлениям на конференциях.  

При защите студентами работ необходимо обращать внимание на практи-

ческое применение полученных знаний. Особое внимание необходимо уделять 

своевременной сдаче работ студентами в течение всего семестра, если студент 

этого не делает, то как правило не получает зачет по дисциплине своевременно. 

При успешной работе на занятиях, защите практических работ и рефератов на 

отлично, можно студенту поставить зачет, что будет стимулировать работу хо-

рошо успевающих студентов. 

 

Программу разработал:  

Заверткин И.А., кандидат с.-х. наук_________________ 
(подпись) 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины  Б1.О.07 «Моделирование в агрономии»  

по направлению 35.04.04 Агрономия, 

 направленность «Фитотехнологии и биопродукционные системы» 

(квалификация выпускника - магистр) 

Анисимовым А.А., доцентом кафедры физиологии растений ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», кандидатом биол. на-

ук, (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы дисциплины «Мо-

делирование в агрономии» ОПОП ВО по направлению 35.04.04 «Агрономия» направлен-

ность «Фитотехнологии и биопродукционные системы»  (квалификация  выпускника – ма-

гистр) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре земледелия и методики опытного дела Заверт-

киным Игорем Анатольевичем и.о. заведующего кафедрой земледелия и методики опытного 

дела, кандидатом с.-х. наук. 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Моделирование в агрономии» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

35.04.04 «Агрономия». Программа содержит все основные разделы, соответствует требо-

ваниям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-

зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина включена в обязательную часть 

учебного плана Б1.О.07 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления 35.04.04 «Агрономия» 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Моделирование в агрономии» за-

креплено 4 (УК-4,2, УК-4,3, ОПК-4,3, ОПК-5,3) компетенции. Дисциплина «Моделирование 

в агрономии» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных требо-

ваниях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Моделирование в агрономии» составляет 3 за-

чётных единицы (108 часов). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-

рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Моде-

лирование в агрономии» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 35.04.04 «Агрономия» и возможность дублирования в содержании 

отсутствует.  

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-

мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Программа дисциплины «Моделирование в агрономии» предполагает занятия в 

интерактивной форме. 

10. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-

ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-

щимся во ФГОС ВО направления 35.04.04 «Агрономия». 

11. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (защи-

та работ), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме зачета с оценкой, что соответствует статусу дисциплины, как 

дисциплины обязательной части Б1.О.07 ФГОС ВО направления 35.04.04 «Агрономия». 
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