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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 ПМ.03 ОПЫЛЕНИЕ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

КУЛЬТУР ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА) 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Опыление 

энтомофильных растений (в том числе культур защищенного грунта) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.13 Пчеловодство. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.03 Опыление энтомофильных растений (в 

том числе культур защищенного грунта) опирается на предшествующие 

дисциплины и формирует компетенции для освоения последующих дисциплин. 

Изучение ПМ.03 Опыление энтомофильных растений (в том числе культур 

защищенного грунта) базируется на знаниях, полученных студентами ранее при 

изучении дисциплин «Ботаника», «Основы агрономии», «Биология медоносной 

пчелы и пчелиной семьи», «Технология содержания пчелиных семей». Знания и 

умения, полученные студентами при изучении ПМ.03 Опыление 

энтомофильных растений (в том числе культур защищенного грунта), 

необходимы студентам для изучения дисциплин «Технологии производства и 

стандартизация продуктов пчеловодства», а также для успешного прохождения 

производственной практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Целью профессионального модуля является формирование 

представлении об определении медопродуктивности местности, выбора места 

стоянки пасеки, а также использования пчел для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных культур. 

Задачи профессионального модуля: 

1. Получение комплексных знаний по кормовой базе пчеловодства. 

2. Формирование научно-обоснованного мировоззрения о жизни пчел.  

3. Применение полученных знаний в практической работе.  

4. Получение навыков использования пчел для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных культур открытого и закрытого грунта. 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

- определять потребность в пчелиных семьях (размер пасеки) для опыления 
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сельскохозяйственных культур; 

- вести документацию установленного образца; 

знать: 

- роль пчёл в повышении урожайности сельскохозяйственных культур; 

- технологии использовании пчёл при опылении различных 

сельскохозяйственных культур; 

- особенности агротехнологии культур защищенного грунта. 

иметь практический опыт (владеть): 

- приучения пчёл к опыляемым культурам; 

- использования пчёл на опылении различных сельскохозяйственных культур. 

 

Всего часов  423, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  228 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 158 часов; 

самостоятельная работа  60 часов; 

производственная практика 195 часов; 

консультации 10 часов; 

форма итогового контроля  квалификационный экзамен. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по профессиональному 

модулю (перечень формируемых компетенций) 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности техника-пчеловода, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

ПК 3.1. Приучать пчел к опыляемым культурам. 

ПК 3.2. Использовать пчел для опыления различных сельскохозяйственных 

культур, в том числе в теплице. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективности и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
професси
ональны

х 
компетен

ций 

Наименование 
разделов 

профессиональног
о модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Консу
льтац

ии 

Учебная 
(часов) 

Производ-

ственная 

(по 

профилю 

спе-

циальност

и) 

(часов) 

Консульт

ации по 

практике 

(часов) 

Всего 
(часов) 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практи-
ческие 

занятия, 
(часов) 

 в т.ч., 

курсовая 

работа/ 

проект, 

(часов) 

Всего, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа  

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

Раздел 1. МДК.03.01 
Методы опыления 
энтомофильных 
культур открытого и 
защищенного грунта 

228 158 92 - 60 - 10 - -  

ПК 3.1 
ПК 3.2 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

195  180 15 

Всего: 423 158 92 - 60 - 10 - 180 15 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Методы опыления энтомофильных культур 

открытого и защищенного грунта  

  

Раздел 1. Введение 2 

Тема 1.1. Введение  Содержание  

Понятие о кормовой базе 

пчеловодства. Взаимосвязь 

пчеловодства и других отраслей 

сельского хозяйства. 

2 

Раздел 2. Естественные источники углеводного и белкового корма 

для пчел 

26 

 

 

 

Тема 2.1 Продукты, 

собираемые пчёлами с 

растений. 

Содержание 

Продукты, собираемые пчелами с 

растений: нектар, пыльца, прополис. 

Их значение. 

2  

Тема 2.2. Строение цветка 

растений 
Содержание  

Классификация медоносных растений 

по форме и строению нектарников. 

Строение цветка. Формы цветков и 

соцветий медоносных растений. 

Диаграмма цветка 

2  

Практическая работа №1. На тему: 

«Особенности строения цветков и 

соцветий у представителей семейств: 

крестоцветные, розоцветные и 

бобовые» (2 часа). 

Задание: Рассмотреть строение 

цветков и соцветий у представителей 

данных семейств. Описать строение 

цветков и зарисовать. 

2  

Практическая работа №2. На тему: 

«Особенности строения цветков и 

соцветий у представителей семейств: 

сложноцветные, пасленовые и 

лилейные» (2 часа). 

Задание: Рассмотреть строение 

цветков и соцветий у представителей 

данных семейств. Описать строение 

цветков и зарисовать. 

2  

Тема 2.3. Нектар растений Содержание  

Нектаропродуктивность растений. 

Состав нектара. Условия, влияющие 

на выделение нектара. Понятие о 

2  
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медопродуктивности растений. 

Практическая работа №3. На тему: 

«Техника определения 

нектаропродуктивности растений» (2 

часа). 

Задание: Освоить технику 

определения нектаропродуктивности 

растений на комнатных цветущих 

растениях (примула) и у осенних 

цветущие растения ботанического 

сада КубГУ: 

Методом: микрокапилляров, 

                    микропипеток, 

                    микробумажек, 

                    смывания. 

2 

Практическая работа №4. На тему 

«Определить нектаропродуктивность 

клевера или люцерны методом 

капилляров и дать понятие о 

медопродуктивности этих растений» 

(2 часа). 

Задание: С помощью подготовленных 

капилляров произвести извлечение 

нектара из 25 цветков данных 

растений. Провести взвешивание 

капилляра и произвести расчет 

нектаропродуктивности 1 цветка и 

перевести определить 

медопродуктивности растения. 

2 

Практическая работа №5. На тему 

«Определение нектаропродуктивности 

растений методом микробумажек» (2 

часа). 

Задание: Освоить технику 

определения нектаропродуктивности 

растений на комнатных цветущих 

растениях и у осенних цветущие 

растения ботанического сада КубГУ с 

легкодоступными нектарниками 

(можно взять цветы тыкв и огурцов). 

С помощью препаровальных 

инструментов отделяют остальные 

части цветка оставляя открытыми 

нектарниками. Специально 

подготовленные фильтровальные 

бумаги в виде равнобедренного 

трехугольника в количестве 40-50, 

закладывают в бюксы предварительно 

высушив в термостате до постоянного 

веса. После взятия нектара бюксы 

немедленно взвешиваются с 

2 
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бумажками и извлечённым нектаром 

по разнице определяем количество 

нектара. 

Тема 2.4 Падевый мёд. 

Медвяная роса. 
Содержание  

Падевый мёд. Медвяная роса. 

Источники этих продуктов. 

Химический состав. Влияние на 

пчелиную семью. 

2 

Практическая работа №6. На тему: 

«Химический состав падевого и 

медвяноросянного меда и его 

отличительные признаки от меда 

натурального» (2 часа). 

Задание: Определить с помощью 

органолептических свойств образец 

падевого и медвяноросянного меда из 

коллекции представленных медов. 

Описать его химический состав и 

ответить на вопрос почему падевый и 

медвяноросянной мед непригоден для 

зимовки пчел. 

2 

Тема 2.5 Пыльца Содержание  

Цветочная пыльца и ее состав. 

Суточный и сезонный сбор пыльцы 

2  

Практическая работа №7. На тему 

«Цветочная пыльца» 

Задание: Ознакомиться с пыльцой, 

собранных пчёлами с разных 

растений. Микроскопирование 

цветочной обножки. 

4  

Раздел 3. Основные медоносные угодья и растения. 44  

Тема 3.1 Фенологические 

периоды пчеловодного 

сезона. 

Содержание  

Фенологические периоды 

пчеловодного сезона. Зональные 

особенности медоносных условий РФ. 

2  

Тема 3.2 Общая 

характеристика 

медоносных растений 

Содержание  

Основные медоносные растения,  их 

ботаническая характеристика. 

Понятие сроки цветения и 

медопродуктивность 

2  

Практическая работа №8. На тему: « 

Классификация растений по времени 

их цветения: медоносы 

ранневесенние, весенние, 

раннелетние, летние, позднелетние и 

осенние». 

Задание: По предложенному списку 

различных растений распределить их 

по времени цветения и внести в 

таблицу сроки цветения основных 

медоносных и пыльценосных 

4  
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растений. 

 

Тема 3.3 Медоносы полей Содержание  

Основные медоносные растения 

полевых угодий, их характеристика 

(люцерна, подсолнечник, кориандр и 

т.д.) Дрессировка пчёл. 

4  

Практическая работа № 9. На тему: 

«Ознакомится с медоносными 

растениями возделываемыми в 

полевых и кормовых севооборотах, а 

так же с семенами этих растений». 

Задание: По гербарному материалу 

определить медоносные растения, а из 

предложенных семян выбрать семена 

данных растений. 

 

4  

Практическая работа № 10. На тему: 

«Ознакомиться с методикой 

дрессировки пчел». 

Задание: При опылении люцерны, для 

повышения урожайности семян 

необходимо проводить дрессировку 

медоносных пчел. Провести все 

технологические мероприятия на 

подготовку сиропа для дрессировки. 

 

4  

Тема 3.4 Медоносы 

припасечных участков и 

специально высеваемых 

для пчёл 

Содержание  

Медоносы припасечных участков и 

специально высеваемых для пчёл. 

Фацелия. 

2  

Практическая работа №11. На тему: 

«Медоносные растения припасечных 

участков и специально высеваемые 

для медосборов» (4 часа). 

Задание: По гербарному материалу 

определить медоносные растения, а из 

предложенных семян выбрать семена 

данных растений. 

4  

Тема 3.5 Медоносы лесов Содержание 

Роль медоносных ресурсов леса для 

пчелиной семьи. 

2  

Тема 3.6 Медоносы 

полезащитных и 

озеленительных посадок. 

Содержание 

Медоносы полезащитных и 

озеленительных посадок. Акация, 

характеристика. 

2  

Практическая работа №12. На тему: « 

Ознакомится с основными 

представителями полезащитных и 

озеленительных насаждений» (4 часа).  

Задание: По предложенным 

4  
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гербарным материалам отобрать и 

описать медоносные и пыльценосные 

растения защитных лесополос и 

парков. 

Тема 3.7 Медоносы садов. 

Луговые медоносы. 
Содержание 

Медоносы садов. Луговые медоносы. 

Их характеристика. Значение 

плодовых культур для пчелиной 

семьи. 

2  

Практическая работа №13. На тему: « 

Ознакомиться с основными 

медоносами и пыльценосами садов и 

лугов» (4 часа). 

Задание: По предложенным 

гербарным материалам отобрать и 

описать медоносные и пыльценосные 

растения садов и лугов. 

4  

Тема 3.8 Нормы 

использования пчелиных 

семей 

Содержание 

Нормы использования пчелиных 

семей 

2  

Практическая работа №14. На тему: 

«Усвоить нормы использования 

пчелиных семей для опыления 

основных энтомофильных культур». 

Задание: Составить таблицы о нормах 

подвоза пчелиных семей для 

опыления энтомофильных 

сельскохозяйственных растений. 

2  

Раздел 4. Медопродуктивность местности 28  

Тема 4.1 Оценка местности 

в медоносном отношении 
Содержание 

Определение видового и 

количественного состава медоносных 

растений и медопродуктивности 

местности 

2  

Практическая работа №15. На тему: « 

Ознакомится с методикой 

обследования хозяйство для 

определения медопродуктивности 

местности, научиться составлять 

кормовой баланс пасеки и 

планировать размещение точков на 

территории хозяйства в разные 

периоды пчеловодного сезона». 

Задание: Провести учет сроков 

цветения основных медоносных 

растений на территории хозяйства в 

радиусе продуктивного лета пчел. 

4  

Практическая работа №16. На тему: 

«Учет и анализ показаний 

контрольного улья». 

Задание: Знакомство с весами, умение 

2  
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с ними работать и провести 

контрольное взвешивание ульев: 

пустых, с рамками (5-6 шт.) и с 

количеством 25 рамок. Умение 

работать с контрольным ульем 

необходимо при прохождении летне-

весенней практики во время 

дежурства студента на пасеке. 

Полученные данные  записываются в 

журнал отчета показателей 

контрольного улья. 

 Практическая работа №17. На тему: « 

Оценка местности ботанического сада 

КубГУ в медоносном отношении»  

Задание: Провести учет основных 

медоносных растений на территории 

ботанического сада КубГУ в радиусе 

продуктивного лета пчел. 

4  

Тема 4.2 Выбор участка 

для размещения пасеки 
Содержание 

Выбор участка для размещения 

пасеки. Учёт медоносов. 

2  

Практическая работа №18. На тему « 

Выбор участка для размещения пасеки 

и определить, сколько пчелиных 

семей целесообразно содержать на 

данном участке». 

Задание: Определить метод 

размещения пасеки с учетом размером 

площади занятой нектароносными 

растениями. Определить 

нектаропродуктивность 1 га посева 

или насаждения. 

2  

Тема 4.3 Медовый баланс 

местности. 
Содержание 

Медовый запас  и медовый баланс 

местности. Расчет медового запаса.  

Составление медового баланса 

участка 

4  

Практическая работа №19. На тему: 

«Определить кормовой баланс пасеки 

и установить сколько целесообразно 

содержать в хозяйстве пчелиных 

семей». 

Задание: по полученным летним 

данным медоносных угодий : «Сад-

гигант», ЗАО СП «Авангард», ОАО 

«Знамя Октября» и по данным 

контрольного улья провести расчет 

кормового баланса пасеки.  

4  

Практическая работа №20. На тему: « 

По статистическим данным угодий 

Краснодарского края вычислить, 

4  
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какое количество меда с площадей 

подсолнечника может быть собрано в 

районах». 

Задание: Установить сколько 

пчелосемей целесообразно содержать 

на высеваемых площадях 

подсолнечника и какое количество 

меда можно с них получать. 

Раздел 5. Использование пчелиных семей для опыления растений 

закрытого грунта. 
14  

Тема 5.1 Тепличное 

пчеловодство. 
Содержание 

Тепличное пчеловодство. 

Рациональное использование пчёл в 

теплицах. Особенности содержания 

пчёл в теплицах. 

6  

Практическая работа № 21. На тему: 

«Использование пчел в тепличных 

хозяйствах».  

8  

Раздел 6. Медосбор 20  

Тема 6.1 Составление 

календаря цветения. 
Содержание 

Составление календаря цветения. Его 

значение в пчеловодстве. 

4  

Практическая работа № 22. На тему: 

«Составления календаря цветения 

медоносов по территории 

Краснодарского края». 

Задание: Провести учет основных 

медоносных растений на территории 

Краснодарского края в радиусе 

продуктивного лета пчел. 

6  

Тема 6.2 Контрольный 

улей. 
Содержание 

Учет показаний контрольного улья, 

его значение. 

2  

Тема 6.3 Медосбор. Содержание 

Понятие о силе медосбора. 

Способы увеличения медосбора. 

Наиболее распространенные типы 

медосборов и их характеристика 

4  

Практическая работа №22. На тему: 

«Определение медосбора в различных 

районах Краснодарского края с 

цветения плодовых до цветения 

подсолнечника». 

Задание: по полученным летним 

данным медоносных угодий 

Краснодарского края и по данным 

контрольного улья провести расчет 

кормового баланса пасеки. 

4  

Раздел 7. Улучшение кормовой базы пчеловодства. 14  

Тема 7.1 Способы 

улучшения кормовой базы 
Содержание 

Способы улучшения кормовой базы 

2  
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пчеловодства пчеловодства и приемы  

рационального использования. Посев 

медоносов 

Практическая работа №23. На тему: 

«Составление плана улучшения 

кормовой база для пчел»  

Задание: Составить таблицу по 

улучшению кормовой базы 

пчеловодства и оптимизации его 

использования. 

«Способы улучшения кормовой базы 

пчеловодства». 

Задание: «Высевание семян люцерны 

посевной на территории 

ботанического сада». 

4  

Тема 7.2 Нектароносный 

конвейер 
Содержание 

Значение нектароносного конвейера и  

принцип медопродуктивности 

энтомофильных растений 

2  

Тема 7.3 Нормы подвоза 

пчелиных семей 
Содержание 

Сроки высева семян энтомофильных 

растений и нормы подвоза пчелиных 

семей 

2  

Практическая работа № 25. Составить 

план и график перевозки пчелиных 

семей для опыления 

сельскохозяйственных растений (2 

часа). 

Задание: Используя полученные в 

хозяйствах данные о сроках цветения 

энтомофильных культур установить 

сроки подвоза пасек для опыления и 

рассчитать необходимое количество 

пчелосемей.  

4  

Раздел 8. Использование пчёл для опыления 10  

Тема 8.1 Техника 

использования пчел на 

опыление 

сельскохозяйственных 

культур.  

Содержание 

Опыление и оплодотворение. 

Сущность этих процессов. Техника 

использования пчел на опыление 

сельскохозяйственных культур. 

Потребность в пчелах-опылителях 

6  

Практическая работа № 26. 

Определить род и вид  основных 

медоносных растений  агроценозов 

Краснодарского края. 

 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01 

Методы опыления энтомофильных культур открытого и 

защищенного грунта 

По месту жительства определить видовой состав цветущих 

медоносных растений и определить какие продукты пчелы 

60  
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собирают с этих растений: нектар, пыльцу или прополис. 

Ознакомиться с внутренним строением генеративных органов 

цветков осенних цветущих растений. Зарисовать диаграммы 

строения цветков. 

Подготовить дополнительные сообщения по медвяной росе и 

падевом меде. При каких условиях она выделяется в больших 

количествах и на каких растениях. 

Собрать образцы медоносных и пыльценосных растений 

возделываемых в полевых и кормовых севооборотах 

Краснодарского края. 

Перечислите медоносные растения возделываемые в полях, с 

которых можно получить наиболее ранний медосбор, главный 

медосбор и поздний медосбор. 

Описать с каких культур возделываемых в полевых севооборотах 

пчелы собирают пыльцу. 

Описать основных представителей медоносных и пыльценосных 

растений лесов. Занести в таблицу их периоды цветения. 

Описать основные медоносные растения садов, овощных 

севооборотов и бахчи. 

Определить и вычислить сколько нектара может быть выделено 

всеми медоносами за период вегетации на обследуемой 

территории. Подготовка к практической работе. Работа с основной 

и дополнительной литературой. 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка 

докладов и презентации об особенности опыления различных 

сельскохозяйственных культур в условиях защищенного грунта. 

Описать необходимость перекрестного опыления медоносными 

пчелами плодовых и ягодных культур. Понятие о совместимых и 

несовместимых сортах.  

Подготовка пчелиных семей к перевозке для опыления 

энтомофильных культур (сообщения).  

Значение нектароносного конвейера на примере агроценозов 

полей «Знамя Октября». 

Значение нектароносного конвейера на примере плодоводческого 

специализированного предприятия «Авангард». 

Повторить из ранее изученных дисциплин правила подготовки 

пчелиных семей к перевозке для опыления энтомофильных 

культур.  

Описать способы приспособления растений к перекрестному 

опылению. 
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Производственная практика 

Виды работ 

Определение видового состава растений главного и 

поддерживающего медосборов, наблюдение за цветением 

медоносов, силой лёта пчёл, взвешивание контрольного улья. 

Сбор растений для гербария, их систематизация. Познакомить и 

научить студентов пользоваться определителем растений. 

Ознакомление студентов с медоносной растительностью 

данной территории. Составление плана-графика использования 

медосбора при имеющихся кормовых запасах. Продумать план 

заполнения безвзяточных периодов, ознакомиться со способами 

улучшения кормовой базы данной местности. Составление плана 

мероприятии по улучшению кормовой базы при отсуствии 

медосбора в определенный период. 

Освоение организации опыления сельскохозяйственных 

культур. Определение площади посевов энтомофильных 

сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений в 

хозяйстве и сроков их цветения. Участие в подготовке пчелиных 

семей к опылению сельскохозяйственных культур. Подготовка 

места для пасеки. Перевозка пчелиных семей и расстановка ульев 

на опыляемых участках. Учёт посещаемости различных культур 

пчёлами. Участие в активизации лётно-опылительной 

деятельности пчёл. 

Изучение медоносных угодий и наиболее 

распространенных в данной местности медоносов и пыльценосов. 

Ознакомление с севооборотом хозяйства, обратив внимание на 

культурные медоносы, занимаемую площадь, расстояние от 

пасеки, сроки цветения, медопродуктивность. Собрать гербарий из 

20-30 растений. Посадить медоносные породы деревьев и 

кустарников на территории пасеки. Провести фенологические 

наблюдения за основными медоносами. Составить календарь 

цветения медоносов и медовый баланс пасеки. Определить 

целесообразный размер пасеки на данной местности. Наметить 

мероприятия по улучшению кормовой базы пчеловодства. 

Обследование медоносных угодий хозяйства, рассчёт 

медового запаса местности, составление медового баланса участка 

в радиусе 2 км и маршрута перевозки пасеки. 

Участие в перевозке пчелиных семей для опыления 

сельскохозяйственных культур. Приготовление 

ароматизированного сиропа и дрессировка пчёл на 

слабопосещаемые пчёлами растений. Размещение кочевой пасеки 

на участках различной конфигурации. Наблюдение за опылением. 

Исследования по эффективности пчелоопыления. 

Приобретение навыков студентами по организации 

пчелоопыления в теплицах и парниках. Участие учащихся в 

предупреждении гибели пчёл от запаривания. Активизация лётной 

деятельности пчёл в защищенном грунте. 

195  

Консультации 

Консультации перед экзаменом МДК 03.01 Методы опыления 

энтомофильных культур открытого и защищенного грунта. 

Консультации перед производственной практикой. 

10 

 

 

10 

 

Всего 423  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

мастерских: 

- пасека; 

- учебно-производственное хозяйство. 

лабораторий: 

- лаборатория «Медоносных ресурсов и опыления сельскохозяйственных 

культур». 

Оборудование мастерской (рабочих мест мастерской): 

- пчелиные семьи; 

- пчеловодный инвентарь. 

Оборудование лаборатории (рабочих мест лаборатории): 

- специализированная мебель и системы хранения (доска классная, стол и 

стул учителя, столы и стулья ученические, шкафы для хранения учебных 

пособий, системы хранения таблиц и плакатов); 

- технические средства обучения (рабочее место учителя: компьютер 

учителя, видеопроектор, экран, лицензионное ПО); 

- демонстрационные учебно-наглядные пособия (комплект стендов); 

- коллекция продуктов пчеловодства; 

- микроскоп; 

- комплект препаровальных инструментов. 

- гербарии растений. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- пчелиные семьи; 

- пчеловодный инвентарь; 

- материалы, необходимые для приготовления сахарного сиропа; 

- весы для взвешивания контрольного улья. 

3.2. Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Операционная система Microsoft Windows 10 (контракт №104-

АЭФ/2016 от 20.07.2016, корпоративная лицензия);  

2. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus (контракт №104-

АЭФ/2016 от 20.07.2016, корпоративная лицензия);  
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3. Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal License (контракт №99-АЭФ/2016 от 

20.07.2016, корпоративная лицензия);  

4. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

5. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

6. K-Lite Codec Pack — универсальный набор кодеков (кодировщиков-

декодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов 

(бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

7. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно). 

3.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения профессионального модуля 

 

3.3.1. Основная литература: 

1. Кривцов, Н.И. Пчеловодство [Электронный ресурс] : учеб. / Н.И. 

Кривцов, В.И. Лебедев, Г.М. Туников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 388 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93716. 

 

3.3.2. Дополнительная литература: 

1. Рожков, К.А. Медоносная пчела: содержание, кормление и уход 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.А. Рожков, С.Н. Хохрин, А.Ф. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 432 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49471. — Загл. с экрана.  

 

3.3.3Нормативно-правовые документы 

1. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

болезней, отравлений и основных вредителей пчел [Электронный ресурс] : утв. 

Минсельхозпродом РФ от 17.08. 1998 г. N 13-4-2/1362. Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 

2. Об утверждении ветеринарных правил содержания медоносных пчел в 

целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для 

опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения 

продукции пчеловодства [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России 

от 19.05. 2016 г. № 194. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

3. О пчеловодстве [Электронный ресурс] : закон Краснодарского края от 

26.11. 2003 г. № 637-КЗ (с изм. и доп. от 04.03. 2015 г.). Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 

 

3.3.4 Периодические издания: 

1. Журнал «Общая биология» 

https://e.lanbook.com/book/93716
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2. Журнал «Экология». 

3. Журнал «Энтомологическое обозрение». 

4. Евроазиатский энтомологический журнал.  

 

3.3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/). 

2. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http:// window.edu.ru/). 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://www.school-collection.edu.ru/). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

6. Образовательный портал «Учеба» (http://www.ucheba.cjm/). 

7. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru/). 

8. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/). 

9. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 

10. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/). 

11. Словари и энциклопедии (http://dic.academicru/). 

12. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ по 

локальной сети). 

13. Журнал «Пчеловодство» [Официальный сайт]  – URL: 

http://beejournal.ru/. 

14. Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии» [Официальный сайт] – URL: http://вниивсгэ.рф/. 

15. Журнал «Биология в сельском хозяйстве» – URL: 

http://www.orelsau.ru/science/the-journal-biotechnology-in-agriculture/. 
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает 

объем домашних заданий.  

 При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателей и 

мастеров производственного обучения: на занятиях теоретического обучения 

(сбор информации, подготовка студентами заданий производственной 

направленности, сбор материала для  выпускной квалификационной работы);  
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применение технологий развивающего обучения; подготовка презентаций по 

итогам проведенных экскурсий, обобщение и систематизация изученного 

материала, использование заданий для самоконтроля и др. Студент имеет право 

выбора из предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной 

работы по междисциплинарным курсам. 

Практические занятия, выполняемые в процессе освоения модуля, 

отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей дидактической целью 

практических  работ является экспериментальное подтверждение и проверка 

существенных теоретических положений, формирование практических умений 

(профессиональных или учебных), необходимых в последующей учебной 

деятельности. 

Продолжительность практического занятия – не менее 2-х академических 

часов.  Занятия проводятся в оборудованных кабинетах, где сосредоточен 

наглядный, раздаточный материал. На уроках студенты используют гербарный 

материал, коллекции семян. Для закрепления материала студенты оформляют 

отчеты по практическим и самостоятельным работам. При выполнении 

аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ студенты получают 

консультационную помощь преподавателей. 

В осенний и весенний период ряд занятий проводится на пасеке АПИ-

лаборатории, а также в Учебном ботаническом саду ФГБОУ ВО «КубГУ», в 

котором находится различные энтомофильные растения, а также теплица для 

растений. Таким образом, студенты могут знакомиться с энтомофильными 

растениями в природе, организовывать опыление растений в теплице и т.д. 

Освоению данного модуля предшествует  подготовка студентов по 

следующим дисциплинам:  

ОП.01 «Биология медоносной пчелы и пчелиной семьи» 

ОП.02 «Пчеловодный инвентарь и пасеное оборудование» 

ОП.04 «Основы агрономии»  

ОП.15 «Ботаника»  

МДК.01.01 «Технология содержания пчелиных семей» 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Производственную практику (по профилю специальности) необходимо 

проводить как итоговую (концентрированную) практику по завершению 

модуля. 

Базами производственной практики являются организации 

соответствующего профиля, с которыми заключены договоры о взаимном 

сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной 

практики в данных предприятиях и организациях являются наличие 

квалифицированных специалистов, обеспечение нормативно-правовой базой.  
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На основании локальных актов ФГБОУ ВО «КубГУ» разрабатываются 

соответствующие программы практик и итогового экзамена по модулю. 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

высшее образование, соответствующее профилю модуля; получение 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации каждые 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля; получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации каждые 3 года, стажировка в 

предприятих отрасли пчеловодства. 

Инженерно-педагогический состав: опыт деятельности в организациях 

соответствующих профессиональной сфере. 

Мастера: опыт деятельности в организациях соответствующих 

профессиональной сфере. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Приучать пчел к опыляемым 

культурам. 

Знание продуктов 

выделяемых 

растениями, которые 

используются 

медоносными 

пчёлами. Умение 

проведения 

дрессировки пчёл к 

опыляемым 

культурам. 

Устный опрос, 

практическая работа 

ПК 3.2. Использовать пчел для 

опыления различных 

сельскохозяйственных культур, в том 

числе в теплице. 

Знание основных 

сельскохозяйственных 

растений для 

опыления которых 

необходимы 

медоносные пчёлы. 

Знание приемов 

организации опыления 

сельскохозяйственных 

угодий. 

Устный опрос, 

практическая работа 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Способен описать 

значение отрасли 

пчеловодства для 

растениеводства, 

животноводства, а 

также в жизни 

человека (питание, 

медицина, 

косметологии) 

У, ЛР 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Организация 

собственной 

деятельности 

согласно 

современным 

методам, принятым в 

отрасли пчеловодства 

У, ЛР, КР 
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ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Ориентация в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

У, ЛР, КР 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Умение работы с 

различными 

источниками 

информации, 

обработка и 

систематизация этой 

информации 

У, ЛР, Р 

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационных 

технологии 

У, ЛР, Р 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Способность работать 

в коллективе, 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

У, ЛР 

ОК 7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Проявлять 

отвественность при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности перед 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

У, ЛР 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития 

У 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Понимание важности 

изучения новых 

технологии в 

пчеловодстве 

У, ЛР, КР 

5.1 Оценочные средства для контроля успеваемости 

5.1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

  Раздел 1. Введение 
ОК 1 

ПК 3.1 
Устный опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

  
Раздел 2. Естественные источники 

углеводного и белкового корма 
ПК 3.2 

Устный опрос, 

лабораторная работа 

  
Раздел 3. Основные медоносные угодья 

и растения. 

ОК 4, ОК 5 

ПК 3.1-3.2 

Устный опрос, 

лабораторная работа 

  
Раздел 4. Медопродуктивность 

местности 
ПК 3.1-3.2 

Устный опрос, 

лабораторная работа 

  

Раздел 5. Использование пчелиных 

семей для опыления растений 

закрытого грунта. 

ОК 1, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 

ПК 3.1-3.2 

Устный опрос, 

лабораторная работа 

  Раздел 6. Медосбор 
ОК 2 

ПК 3.1-3.2 

Устный опрос, 

лабораторная работа 

  
Раздел 7. Улучшение кормовой базы 

пчеловодства. 

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

ПК 3.1-3.2 

Устный опрос, 

лабораторная работа 

  
Раздел 8. Использование пчёл для 

опыления 

ОК 2, ОК 6, ОК 7 

ПК 3.1-3.2 

Устный опрос, 

лабораторная работа 

 



24 

24 

 

5.1.2. Критерии оценки знаний обучающихся в целом по модулю 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся показал полное 

усвоение программного материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, 

своевременно и правильно выполнил практические работы, отвечал на вопросы устного 

опроса, проявил при этом оригинальное мышление, занимался научно-исследовательской 

работой, самостоятельно использовал дополнительную научную литературу при изучении 

дисциплины, умел самостоятельно систематизировать программный материал. 

Оценка «хорошо ставится в случае, если студент освоил программный материал не 

ниже 75 % и при этом не допустил грубых ошибок в ответе, своевременно выполнил 

практические работы, задания самостоятельной работы и сдавал их без принципиальных 

замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию преподавателя, занимался 

научно-исследовательской работой, допускал непринципиальные неточности или 

принципиальные ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать 

программный материал с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент освоил 

программный материал не менее чем на 50%, при выполнении практических работ, заданий 

самостоятельной работы нуждался в помощи преподавателя, при устных ответах допускал 

неточности и непринципиальные ошибки, не проявил активность, в исследовательской 

работе, ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал 

больше затруднения и систематизации материала. 

Оценка «неудовлетворительно ставится в случае, если студент обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины 

материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы 

дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал 

всю основную литературу, предусмотренную программой. 

 

5.1.3 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Вопросы к устному опросу. 

Тема 2.4 Падевый мёд. Медвяная роса. 

1. Что такое падь? При каких условиях она выделяется в больших количествах? 

2. Почему падевый мёд непригоден в качестве зимнего корма для пчёл? Каков 

его химический состав? 

3. На каких растениях появляется падь? 
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4. Что Вы знаете о жизни насекомых, выделяющих падь? 

 

Тема 2.5 Пыльца  

1. Какое значение для жизни пчёл имеет питание пыльцой и пергой? 

2. Какие вещества входят в состав пыльцы? 

3. Какие изменения происходят в пыльце, сложенной для хранения в ячейки 

сотов? 

4. С каких растений пчёлы собирают наибольшее количество пыльцы? 

5. Как узнать, с каких растений собрана пыльца? 

 

Тема 3.3 Медоносы полей 

1.Охарактеризуйте медоносные растения, возделываемые в полевых 

севооборотах Краснодарского края. 

2.Какие сельскохозяйственные медоносные растения могут дать пчелам 

главный взяток? 

3.Перечислите медоносные растения, возделываемые в полях, с которых можно 

получать наиболее ранний взяток. 

4.Какое значение для медосбора имеют многолетние кормовые травы, 

высеваемые в полевых севооборотах? 

5.Какие медоносы можно высевать в междурядьях сада и пожнивно для 

создания позднего взятка? 

6.С каких культур, возделываемых в полевых севооборотах, пчелы собирают 

пыльцу? 

 

Тема 3.4 Медоносы припасечных участков и специально высеваемых для пчёл 

1.Дайте характеристику медоносов, высеваемых специально для пчел. 

2.Где (на каких сельскохозяйственных угодьях ) можно высевать фацелию, 

огуречную траву змееголовник? 

3.Как, кроме сбора нектара, можно еще использовать специальные медоносы? 

4.Расскажите об агротехнике возделывания фацелии. 

 

 

5.1.4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Кормовая база пчеловодства и её значение в повышение продуктивности 

пасек. 

2. Какой медосбор считается поддерживающим, а какой продуктивным? 

3. Почему пчёлам необходим непрерывный медосбор. 

4. Безвзяточные периоды и пути их преодоления. 
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5. Приемы улучшения кормовой базы. 

6. Особенности строения цветков энтомофильных растений. Строение 

нектарников и расположение их на растениях. 

7. Факторы, влияющие на выделение нектара растениями. 

8. Существующие методы для определения нектаропродуктивности растений. 

9. Падь, происхождение пади. Условия выделения пади. Какие растения 

являются источником пади. 

10. Почему падевый мёд непригоден в качестве зимнего корма для пчёл. 

Состав падевого мёда. 

11. Медвяная роса. Какие животные выделяют медвяную росу? 

12. Чем отличается падь и медвяная роса от натурального мёда? 

13. Какое значение имеет пыльца и перга? 

14. Какие вещества входят в состав пыльцы? 

15. Какие растения являются пыльценосами и их значение? 

16. Как узнать с какого растения собрана пыльца? 

17. Какие медоносные растения вы можете отнести к ранневесенним, 

раннелетним и позднолетним растениям? 

18. Для чего ставят контрольный улей? И как с помощью него определить ход 

медосбора? 

19. Перечислите важнейшие медоносы лесов. 

20.  Перечислите медоносы парков и лесозащитных насаждений. 

21. Медоносы полевых севооборотов Краснодарского края. 

22. Какие сельскохозяйственные растения дают пчёлам главный медосбор на 

территории Краснодарского края.? 

23. Какое значение имеют для медосбора многолетние травы? 

24. Значение плодовых и ягодных культур для медоносных пчёл. 

25. Медоносные растения бахчевых культур. 

26. Медоносы лугов разных типов. 

27.  Дайте характеристику медоносов, высеваемых специально для пчёл. 

28. Почему в пчеловодстве необходимо вести фенологические наблюдения и 

наблюдения за показаниями контрольного улья? 
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29. Какое значение улучшения кормовой базы пчеловодства имеют видовые и 

сортовые особенности сельскохозяйственных медоносных растений и агротехника их 

возделывания? 

30. Процесс опыления и оплодотворение. Двойное оплодотворение. 

31. Взаимосвязь пчеловодства с другими отраслями сельского хозяйства. 

32.Классификация медоносных растений по форме и строению нектарников. 

33.Форма цветков и соцветий медоносных растений. Диаграмма цветка. 

34.Суточный и сезонный сбор пыльцы пчелиной семьёй. 

35. Нормы подвоза пчелиных семей к различным медоносным растениям. 

36.Оценка местности в медоносном отношении. Расчет медоносного запаса. 

37.Значение для пчеловода календаря цветения и его составление. 

38.Из каких соображений на опыление плодовых и ягодных  культур важно 

использовать наиболее сильные семьи пчел. 

39. Расскажите об особенностях опыления пчелами семенников кормовых трав. 

40. Какие приспособления выработались у растений для предотвращения 

самоопыления. 

 
6. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Порядок студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

определен Положением КубГУ «Об обучении студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены образовательные 

технологии, учитывающие особенности и состояние здоровья таких лиц. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Не предусмотрено. 

 



Peuenruq
na pa6ouyp [porpaunry npoQeccrroHaJrbHoro MoAyJrfl
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IIM.03 ourrnenne oHToMoQu.nrHrx pacreHnfi (n rou rrncJre r{yrrbryp
3arrryuleHHoro rpyHra)

ro creqraJrbHocrr{ 35.02. 13 lue.nonoAcrBo (6a:onaa no4roronrca)

Pa6o'ra.fl nporpaMMa npo$eccltoHtrrrbHoro MoAyJr fl, flBrrflercfl qacrbro ocnosHofi
lpoQeccuonalrHoft o6pasonarenrnoft nporpaMMbr cpeAHero npo$ecczoHnrrbHoro
o6pasonaru,If, rlo cneqrl€lJlbHocrr.r 35.02.13 flvelono4crBo tr npeAHa3uaqeHa Art
o6ecue.reHzs srrnorHeHufi
o6pasonareJrbHoro craHAapra.

rpe6onanufi @egepanrHoro rocyAapcrBeHHoro

Pa6o'ras [porpaMMa npo$eccLloHztrrbHoro MoAynr rrMeer qerKyro crpyKTypy Lr
BKrloqaer nce Heo6xo/ILIMbre gJreMeHTbr:

- racropr pa6oveft nporpaMMu rlpo $ecclroH aJrbHoro MoAyJrr ;
- pe3ynbrarbr ocBoeurax npoSeccrloHaJrbHoro MoAyJrfl ;
- crpyKTypa 14 coAepx(aHue npoSeccuoHarrbHoro Morynr;
- ycnoBur peaJru3arlr4rr [porpaMMhr npo $eccHoH€rJrbHoro MoAyJrt
- KOHTpOnb rr orIeHKa pe3ynbTaToB ocBoeHut npoSecczoHarrbHoro rvro4yir

(nu4a upoQeccnonalrHofi Aef,reJrbHocru).
B nacnopte pa6ovefi uporpaMMbr npo$ecczoHarrbHoro Morynr cocraBureJrlr

rIoJIHo 14 ToqHo onI4c€lJIIl Bo3Mo)KHocrLt ucnoJrb3oBaHufl Aannofi [polpaMMbr,
rpe6onaHl{t K rIpaKTLIqecKoIvry olbrry, yMeHrlrM z 3HaHnrM, Koropbre coorBercrByror
ofOC. @oplrynupoBKa H€tlrMeHoBarrufl BuAa npo$eccuonanrnofi Ae{TeJrbHocrH
@nA), repeqeHb upo$eccuoHzulbHbrx (IIK) v o6rqrx (OK) rourerenqzfi
coorBercrnyer O|OC CIIO ro crequarlbHocrLr 35.02.13 ll.reroBo.zlcrBo.

Pa6oqas nporpaMMa upoQeccuoHzrrrbHoro MoAyns cocraBneHa JrornrrHo,
crpyKTypa MoAyJIt COOTBeTCTByeT rrplrHuuly eAHHcrBa TeopeTr{qecKoro u
npaxrl4tlecKoro o6yreHux, pa3AeJIbI BbrAeneHbr AkrqatTrrrecKlr qelecoo6pa3Ho.
Iocre4onareJrbHocrb reM, [peAJraraeMbrx K Lr3) reHr4ro, Ha[paBJreHa Ha
KaqecTBeHHoe ycBoeHrle yre6Horo M€IToprr€rJr&; BzArr caMocrorreJrbHbx pa6or
rlo3BoJlflror o6o6qurr u yrrry6nrr zsyuaeurrft vrarepual v Hi[rpaBJreHhr Ha
3aKpeIrJreHLIe yMeHI4t uorrcKq rraKorrlteuilfl.'u o6pa6orKrr ran$oplaaquu. Cucreua
gnanzft n yuenufi, 3allox(eHHiur B coAepxaHrrn Mrut, o6ecne.rusaer ocBoeHr{e
upo$ecczoH€lJlbHblx KoMlereHqufi upz [poxoxAeuuuyte6nofi u rrporrcBoAcreeHHofi
[par(TrrK.

B uporparvrnre npo$eccrloHuulbHoro MoAyJrr yqreHo coorHorrrenue yre6nofi r,t
npol{3BoAcrneHHoft rpaKrrIK. CogepxaHrre rparffrarn (nn4u pa6or) coorBercrByer
rpe6onanuxu K [paKTuqecKoMy orrbrry H yr![eHr,r{M, o6ecueqr4Butror ocBoeH}re
upo$eqcuoHtlJlbHbrx KoMnereHrlnft s paMKax AarrHoro npoQeccnoHurrrbHoro MoAyJrr.
O6reu BpeMeHr,r AocraroqeH Ans. ycBoeHr4r yKa3aHHoro coAep)KaHux yre6noro
MarepuaJla. Co4epNanze rporpaMMbr MoAyJrfl rperycMarprmaer SopuzpoBaHr{e
[eperrr4cJreHHhrx o6lqux z npoSeccrfroH€lJrbHbrx KoMrrereHrlnfi .



flepe'renr peKoMeHAyeuofi ocnosHofi u AorronHrrrelrsoft nr,rreparypbr
BKJIIoqaer o6ule4ocrynHble HcrorrHLrKrl, Lr3AaHHbre B [ocJreAHee BpeMf, (He uoe4nee 5
rer). flepeuucneHHbre I4nrepHer-pecypchr aKTyaJrbHbr Lr Ao croBepHhr.

Anropona rpaMorHo oupeAeJreHu Sopnrbr Lr MeroAbr KoHTpoJr{, r4crronb3yeMhre
B Irpoqecce TeKyIIIeTO U npoMexyrorrHoro KoHTpoJrr, B cooTBercrBLrr{ c
rpe6onaHvrflMkr O|OC.
OcHogHrre uoKrBareJILI orIeHKr{ pe3ynbTara [IO3BOJI'IOT AHaTHOCT[rpOBaTb
cSopvrupoBaHHocrb coorBercrByroqux OK ra fIK.

flpe4cmnJleHHa-f, rlporpaMMa npo$ecclroH€rrrbHoro Mo4yns ilM. 0 3 Ourrnenrae
eHrouo$unbHbrx pacreHufi (n roM qlrcre Kynbryp 3arTlr4rrleHHoro rpyHra)
coAepx(areJlbHa, zMeer [paKTr4qecKyro HalpaBJreHHocrb, BKJrroqaer AocraroqHoe
KorLIqecrBo pa3Hoo6pasnrrx gJIeMeHToB, HalpaBJreHHbrx Ha piBBLITLTe yMcrBeHHhrx,
TBopqecKKX ctoco6nocrefi o6yraroqr{xcfl .

B qelou, [polpaMMa upo$eccr4outrJrbHoro MoAyJrs o6ecneqr{Baer ocBoeHLre
oorraroqkrMLrcfl npoQeccnoHanrHofi .IIC-flTEJIEHOCTU: OTIbIIIEHLIE
enrouoQzlbHbrx pacrenzfi (n rorvr trrrcJre Kynbryp 3arrlkrrrleHHoro rpynra).

Peqensenr:
BPIIO ALrpeKropa @fVTI
IIID( <MafixoncKoe))

f.A. fanruna

a
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PeueHsHs
na padovyrc rporpaMrvry upoSeccrrouaJrbHoro MoAyJrfl

IIM.03 Qnrr.rrenne anrouoQuJrbHbrx pacrenufi (n roru rrucJre KyJrbryp 3aqrrqeuuoro
rpynra)

rro cneqnaJrbHocrrr 35.02.13 [.reroso,qcrno
Pa6oqas uporpaMMa upo$ecczoHilJrbHoro MoAyrs tIM.03 Onrurenze surouoSnlbHbrx

pacrenufi (n roM trr{cJle Kynbryp 3arr{uqeHHoro rpynra) no crerlr4aJrbHocrrl 35.02.13
fluenonogcrno cocraBJleHa npenoAaBareJrsMr4 I4ncruryra cpeAHero npo$eccuoHaJrbHofo
o6pasonaHr,rs O|BOV BO <Ky6aHcruft rocyAapcrBeHubrfi ynunepcr,rrer)) r rpeAHinHaqeHa Ars
o6ecne.reHrlt BhlrloJrHenufi rpe6osaHufi Oe4epamnoro rocy.4apcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro
craHlapra no 4annoft cfieq]ranbHocrr.r.

Pa6o.ras [porpaMMa npo(leccraoHaJrbHoro MoAynr r4Meer qerKyro crpyKTypy u BKrroqaer
sce Heo6xolr{Mbre gJreMeHTbr.

. B [ac[opre pa6ovefi nporpaMMbr npo$eccuoH€rJrbHoro MoAynr cocraBrrreJrr{ noJrHo H
ToqHo orll4carlll Bo3Moxcuocrr,r I4c[orb3oBauus Aannofi nporpaMMbr, rpe6onanur K
npaKTLIqecKoMy orlbrry, yMeHlrrM u 3mal;.vrflM, Koropbre coorBercrByot O|OC. OopnrynupoBr(a
HaI,IMeHoBaHnfr, BLrAa npoSeccuonamnofi AerreJrbHocru (BlI[), nepeqeHb npo$eccnoHaJrbubx
(nK) n o6uux (OK) rounereuqraft coorBercrByet O|OC CIIO no crerlr{rrnbHocru 35.02.13
ll.reroeoncrno.

Pa6oqas [porpaMMa upo$ecczoHulJrbHofo MoAynr cocraBJreHa JrofrrrrHo, crpyKTypa
Mo,4ynff coorBercrByer nplrnrlr4ny eAuHcrBa reoperrrrrecKoro u [paKTr,rtrecKoro o6yreuua,
pa:|Aenhl BbIreJIeHbI AI{AaKTuqecKr.r qenecoo6pa-:no. flocreAoeareJrbHocrb reM, rrpeAnaraeMbrx K
u3) IeHllro, Ha[paBJIeHa Ha KaqecrBeHHoe ycBoenIae yre6noro Marepr,rana. BuAu
ciMocroflTeJrbHbrx pa6or [o3BoJrrror o6o6qum v yrly6r.rm r.rsyraeurrfi Marepuan pr
HarIpaBneHhI Ha 3aKperrneHr,re yMeHprr [oprcKa, HaKorrJreHr,rr pr o6pa6omu r.rn$opvaunu.
Cucreua gnaHrafi u yueuufi, 3€rloxeHHffr B co.qepxarrrlra M.{K, o6ecnequsaer ocBoeHr.re
npo$eccuoHanbHbD( KoMnereHrluitnpu rpoxoxAeHrara yre6uoft u upozsnoAcrBeHHofi nparrux.

B [porpaMMe npo(peccr.roHaJrbHoro MoAyls frreHo coornorrreHr,re yre6uofi u
npol,I3BoAcreeuuofi npaKTI,IK. Co4epNauue [paKTrrKIr (nra4u pa6or) coorBercrByer
rpe6onaurExu K [paxTuqecKoMy orrbrry u yMeH]rrM, o6ecne.rznaror ocBoeHrre
npo(feccuoHilJlbHbrx KoM[ereHrluft n parvmax AaHHoro npo$eccr4oHzurbHofo MoAynr. O6:ser.,t
BpeMeHLI AocraroqeH 4rrs, ycBoeHr4r yra3arrHoro coAepxaHus yre6noro Marepvura.
Co4epxalue flporpilMMbr MoAyns [peAycMarpuBaer (fopnruponaHr{e repeqr{cJreHHbrx o6qux u
upo(peccuoHrrJrbHbD( rouuerenquft .

flepe.renr pexouen4yeuoft ouronHofi u ,qorronHlrrersnofi Jrlrreparypbr BKJrroqaer
o6Iqe4ocryrlHble I,IcrovHLIKI,I, r,BAaHHbre B rrocJreAHee BpeMr (ue no3Agee 5 ner).
flepeuucneHHbre Znrepner-pecypcbr aKTyturbHbr tr AocroBepHbr.

B pa6o.refi rporpaMMe upo([eccHoHaJrbHoro MoAynr rpaMorHo orrpeAeJreHrr (fopnau n
MeTOAbI KOHTpOJI', I4C[OnByeMbre B rrpoqecce Ter{yrqero I,I [poMe)KyTotrHoro KoHTpoJr.f,, B
coorBercrBIln c rpe6oBaHr.rsMr,r O|OC. OcuosHrre rroKiBareJra orleHKrr pe3yJrbrara rro3BoJuror
.{}rarHocrr{poBarb c(f opuupoBaHHocrb coorBercrByrouux OK r,r IIK.

Ilpe4cranneHHur rrporpaMMa upo$ecczoHaJrbHoro MoAyrs lIM.03 Onruenue

- eurorrao(plrJlbHbD( pacreuuft (n rona qucJre Kynbryp 3arquuleHnoro rpyHTa)co4epxareJrbHa,
. uMeer [paKTllqecKyro HanpaBJreHHocrb, BKrroqaer AocraroqHoe KoJrr.rtrecrBo prBHoo6pasnrx

9JIeMeHTOB, HafIpaBJIeHHbX HA pa3Bl,rTr4e yr\4CTBeHHbrX, TBOpqeCKr,rX CUOCO6nOCrefi

o6yraroqnxcx.
B, IIeJroM, rrporpaMMa upoipeccuoHirJrbHoro MoAynr o6ecnequnaer ocBoeHr4e

o6yrarorqnMncr Br{Aa npoQeccuoua-urnoft AerrenbHocrr,r: gg{epxaHr.re nudJr, npor,r3BoAcrBo H
nepepa6orra MeAa, BocKa ra 4pyrofi rpoAyKrrrr 

"r:li-{.p.fg,. ,9qfi ,. . , ' :  . .  ' :  .

,{uperrop OOO dlpe p.npuflrve
rro [qeJroBolcrBy <Kpacno4apcKoe) B.lI. Kapuen


