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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03. Биометрия в садоводстве 

для подготовки аспиранта по направлению 35.06.01. «Сельское хозяйство» 

направленности: «Плодоводство, виноградарство» 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать способности к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу, проводить оценку эффективности использования 

технологических процессов на объектах садоводства, готовностью к получению 

новых знаний и проведению прикладных исследований в области садоводства, 

способностью к разработке программ проведения научных исследований в об-

ласти садоводства, способностью организовать сбор, обработку, анализ и систе-

матизацию научно-технической информации по теме исследования, осуществ-

лять управление результатами научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:дисциплина включена в вариативную 

часть учебного плана (обязательные дисциплины) по направлению подготов-

ки35.06.01. «Сельское хозяйство». 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции:ОПК-1; 
ОПК-2; УК-1; УК-3; ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Биометрия в садоводст-

ве» включает 3 взаимосвязанных раздела: раздел 1 «Статистический анализ 

выборки», раздел 2 «Корреляционно-регрессионный анализ», раздел 3 «Дис-

персионный анализ». 

Общая трудоемкость дисциплины: учебной дисциплины (модуля) 

«Биометрия в садоводстве» составляет 3 зачетных единицы, в объеме 108 часов.  

Промежуточный контроль:зачет 

Ведущие преподаватели: Исачкин А.В., д.с.х.н., профессор; Крючкова 

В.А., к.б.н., доцент 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Биометрия в садоводстве»является освоение 

студентами теоретических знаний и приобретение практических умений и навы-

ков в области садоводства для формирования способности к абстрактному мыш-

лению, анализу и синтезу, проведения оценок эффективности использования тех-

нологических процессов на объектах садоводства, способностью к разработке 

программ проведения научных исследований в области садоводства, способно-

стью организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять управление результатами науч-

но-исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Биометрия в садоводстве» включена в вариативный перечень 

дисциплин учебного плана. Дисциплина «Биометрия в садоводстве» реализуется в 
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соответствии с требованиями ФГОС,ОПОП ВО и Учебного плана по направле-

нию35.06.01. «Сельское хозяйство». 

Дисциплина «Биометрия в садоводстве» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: экологическая анатомия и морфология вегета-

тивных и генеративных органов растений, инновационные технологии в садовод-

стве. 

Особенностью дисциплины является то, что она имеет теоретическую и 

практико-ориентированную направленность. 

Рабочая программа дисциплины «Биометрия в садоводстве» для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов, из которых 8,25 часов составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем (4 час. занятия лекционного типа, 4 – практических занятий, 0,25 

– зачет),  99,75 часов составляет самостоятельная работа аспиранта (из них 9 – 

подготовка к зачету). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы аспирантуры  

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

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

пределение по видам работ представлено в таблице 2. 

ОПК-1- владение методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтно-

го обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции; 

ОПК-2- владение культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий; 
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ПК-2 - способность обосновать задачи исследований, выбрать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов на основе современных достижений мировой науки в области 

овощеводства; 

УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-3- готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач. 

ПК-2 - владение методами агробиологических, фенологических, биометри-

ческих исследований в плодоводстве, виноградарстве, а также методами оценки 

величины и качества урожая. 

Ожидаемые знания, умения и навыки в рамках формируемых у аспирантов 

компетенций по дисциплине «Гидрометеорологические информационные систе-

мы»,представлены в таблице 1. 

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточ-

ной аттестации.Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений прово-

дится постоянно на практических занятиях путем выполнения лабораторно-

практических работ и их защиты,а также оценки самостоятельной работы аспи-

рантов. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового 

контроля по дисциплине – зачета. 
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Таблица 1- Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Биометрия в садоводстве», соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 

владением методологией теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селек-

ции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства террито-

рий, технологий производства сель-

скохозяйственной продукции 

методологию теоретических и экспе-

риментальных исследований в облас-

ти сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генети-

ки сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафт-

ного обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохозяй-

ственной продукции 

проводить теоретические и экспери-

ментальные исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, поч-

воведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

методами теоретических и экспери-

ментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защи-

ты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

2 ОПК-2 

владением культурой научного ис-

следования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйст-

венных культур, почвоведения, агро-

химии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в 

том числе с использованием новей-

ших информационно-

коммуникационных технологий 

культуру научного исследования в 

области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе с 

использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий 

проводить научные исследования в 

области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе с 

использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий 

культурой научного исследования в 

области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафт-

ного обустройства территорий, техно-

логий производства сельскохозяйст-

венной продукции, в том числе с ис-

пользованием новейших информаци-

онно-коммуникационных технологий 

3 УК-1 

способность к критическому анализу 

и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

методологию критического анализа и 

оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

проводить критический анализ и 

оценки современных научных дости-

жений, новых идей при решении ис-

следовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинар-

ных областях 

методологией критического анализа и 

оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

4 УК-3 

готовность участвовать в работе рос-

сийских и международных исследо-

вательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных 

задач 

работу российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

участвовать в работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

способами участия в работе россий-

ских и международных исследователь-

ских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

 ПК-2 

владение методами агробиологиче-

ских, фенологических, биометриче-

ских исследований в плодоводстве, 

виноградарстве, а также методами 

методы агробиологических, феноло-

гических, биометрических исследова-

ний в плодоводстве, виноградарстве, 

а также методами оценки величины и 

подобрать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и пре-

зентовать результаты научных иссле-

дований 

методами научных исследований, ана-

лиза данных в плодоводстве, виногра-

дарстве 
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оценки величины и качества урожая качества урожая 

 



5. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ), ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Курс предполагает наличие у аспирантов базовых знаний и умений по 

«История и философия науки», «Методы исследований в садоводстве». 

6. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

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

пределение по видам работ представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Вид учебной работы 
 Трудоёмкость, час. 

  

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 

Аудиторная работа  

лекции (Л) 2 

практические занятия (ПЗ, в т.ч. контактная работа в пе-

риод аттестации) 

2,25 

Самостоятельная работа (СРА)  

в том числе:  

самоподготовка к текущему контролю знаний 90,75 

Подготовка к зачету с оценкой 9 

Вид контроля:  Зачет  

7.2 Содержание дисциплины(модуля) 

Таблица 3 

Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 
Всего, 

час. 

Аудиторн

ая работа 

Самост

оятель

ная 

работа, 

час. 

Л ПЗ 

Раздел 1. «Статистический анализ выборки» 33 2 1 30 

Тема 1. Шкалы измерения переменных. Статистические параметры выборки 16,5 1 0,5 15 

Тема 2. Оценка достоверности статистических параметров выборки. 

Статистические выводы 
16,5 1 0,5 15 

Раздел 2. «Корреляционно-регрессионный анализ» 32 - 2 30 

Тема 3. Корреляционный анализ. Способы оценки достоверности 32  2 30 
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коэффициентов корреляции. Регрессионный анализ 

Раздел 3. «Дисперсионный анализ» 33,75 2 1 30,75 

Тема 4. Однофакторный дисперсионный анализ. Многофакторный 

дисперсионный анализ. Иерархический дисперсионный анализ 
33,75 2 1 30,75 

Подготовка к зачету 9   9 

Контактная работа в период аттестации 0,25  0,25  

Итого по дисциплине 108 4 4,25 99,75 
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Раздел 1. «Статистический анализ выборки» 

 

Тема 1. Шкалы измерения переменных. Классификация переменных. Ка-

чественные переменные. Балльные переменные. Количественные перемен-

ные.Свойства переменных: 1) наличие или отсутствие правила ранжирования со-

стояний переменного;2) наличие или отсутствие заданного интервала между со-

стояниями переменного;3) наличие или отсутствие условного ноля как одного из 

состояний переменного;4) наличие или отсутствие абсолютного ноля (минималь-

ного нижнего предела), то есть минимального значения состояний переменного;5) 

наличие или отсутствие верхнего предела, то есть, максимального значения со-

стояний переменного.Классификации переменных на 3 группы: номинальные, по-

рядковые и числовые. Числовые признаки разделяют на 3 подгруппы: интерваль-

ные числовые, относительные числовые, абсолютные числовые.Статистический 

анализ выборки - начальный этап анализа исходных данных. Первый этап анализа 

выборки – построение вариационных рядов. Второй этап анализа выборки - вы-

числение статистических параметров средних тенденций и вариации переменных. 

К основным статистическим параметрам относят: моду, медиану, среднее ариф-

метическое, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент ва-

риации. В номинальной и порядковой шкалах можно вычислить только моду и 

медиану. В числовых шкалах – все статистические параметры. 

Тема 2. Оценка достоверности статистических параметров выборки. 

Законам распределения вероятностей случайной величины переменного: биноми-

альное распределение, распределение Пуассона,нормальное распределение. Дове-

рительные вероятности: р=0,95 и р=0,99.Уровни значимости: 5 – процентный и 1 

– процентный. Понятие достоверность в статистике. Точность опыта. Довери-

тельный интервал.Статистические выводы. Нулевая и альтернативная гипотезы. 

Условия отклонения или принятие нулевой гипотезы.Альтернативная вариация. 

Нормирование переменного. Способы нормирования: двоичная кодировка со-

стояний переменного (0 или 1), преобразованием баллов в ранги. Стандартизация 

(центрирование, масштабирование, нормализация) переменных. 

 

Раздел 2. «Корреляционно-регрессионный анализ» 
 

Тема 3. Корреляционный анализ. Способы оценки достоверности ко-

эффициентов корреляции. Регрессионный анализ. Функциональные и корре-

ляционные (статистические) зависимости.Типы корреляций: 1) степень или сила 

связи; 2) направление или знак связи; 3) форма связи.Коэффициент корреляции 

Чупрова, оценка его достоверности, области применения.Коэффициент корреля-

ции Спирмена, оценка его достоверности, области применения.Тетрахорический 

показатель связи,оценка его достоверности, области применения. Коэффициент 

корреляции Пирсона (rxy), оценка его достоверности, области примене-

ния.Способы оценки достоверности коэффициентов корреляции. Способы 

оценки достоверности коэффициента корреляции: 1) по критерию Стьюдента; 2) 

по значениям коэффициента корреляции из таблицы; 3) z-преобразование. Нуле-
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вая гипотеза при оценке достоверности коэффициента корреляции. Доверитель-

ный интервал коэффициента корреляции. Корреляционное отношение. Критерии 

линейности связи.Коэффициент регрессии. Понятие о регрессионной зависимо-

сти. Отличия коэффициента регрессии от коэффициента корреляции. Корреляци-

онная решетка. Алгоритм построения эмпирических линий регрессии. Уравнение 

прямолинейной регрессии. Алгоритм составления уравнений прямолинейной рег-

рессии. Вычисление коэффициента регрессии исходя из экспериментальных дан-

ных. Оценка достоверности коэффициента регрессии. Связь между коэффициен-

том регрессии и коэффициентом корреляции. Криволинейная регрессия. 

 

Раздел 3. «Дисперсионный анализ» 

 

Тема 4. Однофакторный дисперсионный анализ. Таблица исходных дан-

ных. Построение однофакторного дисперсионного комплекса. Вычисление основ-

ных параметров: сумм квадратов отклонений, чисел степеней свободы, средних 

квадратов, критериев Фишера. Оценка достоверности влияния фактора. Статисти-

ческие выводы. Вычисление дисперсии для достоверно влияющего фактора. Вы-

числение доли влияния фактора. Вычисление ошибки групповых средних. Вы-

числение НСР. Формирование результативной таблицы. Визуализация результа-

тов дисперсионного анализа. Алгоритм сравнительного анализа групповых сред-

них. Выводы по дисперсионному анализу.Многофакторный дисперсионный 

анализ. Таблица исходных данных. Построение двухфакторного дисперсионного 

комплекса.Построение трехфакторного дисперсионного комплекса. Вычисление 

основных параметров: сумм квадратов отклонений, чисел степеней свободы, 

средних квадратов, критериев Фишера. Оценка достоверности влияние факторов 

и их взаимодействий. Статистические выводы. Вычисление дисперсий для досто-

верно влияющих факторов и их взаимодействий. Вычисление долей влияния фак-

торов. Вычисление ошибок групповых средних. Вычисление НСР. Формирование 

результативной таблицы. Визуализация результатов дисперсионного анализа. Ал-

горитм сравнительного анализа групповых средних. Выводы по дисперсионному 

анализу. Иерархический дисперсионный анализ. Таблица исходных данных. 

Построение двухфакторного иерархического дисперсионного комплекса. По-

строение многофакторного иерархического дисперсионного комплекса. Вычисле-

ние основных параметров: сумм квадратов отклонений, чисел степеней свободы, 

средних квадратов, критериев Фишера. Оценка достоверности влияние факторов. 

Статистические выводы. Вычисление дисперсий для достоверно влияющих фак-

торов. Вычисление долей влияния факторов. Вычисление ошибок групповых 

средних. Вычисление НСР. Формирование результативной таблицы. Визуализа-

ция результатов дисперсионного анализа. Алгоритм сравнительного анализа 

групповых средних. Выводы по иерархическому дисперсионному анализу. 

 

 

 

 

Таблица 4 
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Содержание практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название практических 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1 

Тема 1. Шкалы 

измерения пе-

ременных. Ста-

тистические 

параметры вы-

борки 

Практическая работа № 1. 

Статистические параметры 

выборки 

устный опрос 0,5 

Тема 2. Оценка 

достоверности 

статистических 

параметров 

выборки. Ста-

тистические 

выводы 

Практическая работа № 2. 

Статистические выводы 
Круглый стол 0,5 

2 

Тема 3. Корре-

ляционный 

анализ. Спосо-

бы оценки дос-

товерности ко-

эффициентов 

корреляции. 

Регрессионный 

анализ 

Практическая работа № 3. Вы-

числение коэффициентов кор-

реляции и регрессии 

устный опрос 2 

3 

Тема 4. Одно-

факторный 

дисперсионный 

анализ. Мно-

гофакторный 

дисперсионный 

анализ. Иерар-

хический дис-

персионный 

анализ 

Практическая работа № 4. 

Многофакторный дисперсион-

ный анализ 

Круглый стол 1 

 Контактная работа в период аттестации  0,25 

ИТОГО 4,25 

 

7.3. Образовательные технологии 

Таблица 5 

Применение активных и интерактивныхобразовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемыхак-

тивных и интерактивных обра-

зовательных технологий (форм 

обучения) 

Кол-во часов 

1 Практическая ра- ПЗ Круглый стол 0,5 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемыхак-

тивных и интерактивных обра-

зовательных технологий (форм 

обучения) 

Кол-во часов 

бота № 2. Стати-

стические выво-

ды 

 

Практическая ра-

бота № 1. Стати-

стические пара-

метры выборки 

ПЗ Обсуждение 

0,5 

2 

Практическая ра-

бота № 3. Вычис-

ление коэффици-

ентов корреляции 

и регрессии 

ПЗ Обсуждение 

2 

 

Практическая ра-

бота № 4. Много-

факторный дис-

персионный ана-

лиз 

 Круглый стол 

1 

Всего 4 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением 

активных и интерактивных образовательных технологий  составляет4часа (50% от 

общей аудиторной трудоемкости дисциплины). 

7.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 6 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 
Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

Раздел 1.Статистический анализ выборки  

1. 

Тема 1. Шка-

лы измерения 

переменных 

Статистиче-

ские парамет-

ры выборки 

1. Назовите шкалы измерения призна-

ков (ОПК-1) 

2. Что такое унификация признаков 

(ОПК-1) 

3. Каковы способы унификации призна-

ков (ОПК-1) 

4. Отличительные способы шкал изме-

рения признаков (ОПК-1) 

5. Статистические параметры средней 

тенденции в выборках (ОПК-1). 

6. Статистические параметры вариации 

(ОПК-1) 

15 

2. 

Тема 2. Оцен-

ка достовер-

ности стати-

стических па-

раметров вы-

борки 

1. Законы распределения случайной ве-

личины переменного (ОПК-1) 

2. Доверительные вероятности и уровни 

значимости (ОПК-1) 

3. Доверительные интервалы (ОПК-1) 

4. Нулевая и альтернативная гипотезы 

15 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 
Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

(ОПК-1) 

5. Альтернативная вариация (ОПК-1) 

6. Нормирование переменных (ОПК-1) 

7. Стандартизация переменных (ОПК-1) 

Раздел 2. «Корреляционно-регрессинный анализ»  

3 

Тема 3. Кор-

реляционный 

анализ Спосо-

бы оценки 

достоверности 

коэффициен-

тов корреля-

ции Регресси-

онный анализ 

1. Функциональные и корреляционные 

связи (ОПК-2) 

2. Типы корреляций (ОПК-2) 

3. Коэффициент корреляции Чупрова 

(ОПК-2) 

4. Коэффициент корреляции Спирмена 

(ОПК-2) 

5. Тетрахорический коэффициент свя-

зи (ОПК-2) 

6. Коэффициент корреляции Пирсона 

(ОПК-2) 

1. Оценка достоверности на основе 

критерия Стьюдента (ОПК-2) 

2. Оценка достоверности на основе 

критических значений коэффициен-

та корреляции (ОПК-2) 

3. Оценка достоверности на основе z-

преобразования (ОПК-2)  

4. Эмпирические линии регрессии 

(ОПК-2) 

5. 2. Выравнивание эмпирических ли-

ний регрессии (ОПК-2) 

6. 3. Уравнение прямолинейной рег-

рессии (ОПК-2) 

7. 4. Оценка достоверности коэффици-

ентов регрессии (ОПК-2) 

8. 5. Криволинейная регрессия (ОПК-

2) 

30 

Раздел 3. «Дисперсионный анализ»  

4 

Тема 4. Од-

нофакторный 

дисперсион-

ный анализ 

Многофак-

торный дис-

персионный 

анализ Иерар-

хический дис-

персионный 

анализ 

1. Однофакторный дисперсионный 

комплекс (УК-1, УК-3) 

2. Вычисление основных параметров 

однофакторного дисперсионного 

анализа (УК-1, УК-3) 

3. Оценка достоверности влияния фак-

торов (УК-1, УК-3) 

4. Вычисление дисперсий (УК-1, УК-

3) 

5. Визуализация результатов диспер-

сионного анализа (УК-1, УК-3) 

1. Двухфакторный дисперсионный 

комплекс (УК-1, УК-3) 

2. Вычисление основных параметров 

двухфакторного дисперсионного 

анализа (УК-1, УК-3) 

30,75 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 
Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

3. Визуализация результатов двухфак-

торного дисперсионного анализа 

(УК-1, УК-3)  

4. Иерархия факторов (УК-1, УК-3) 

5. Двухфакторный иерархический 

дисперсионный комплекс (УК-1, 

УК-3) 

6. Вычисление основных параметров 

двухфакторного иерархического 

дисперсионного анализа (УК-1, УК-

3) 

7. Визуализация результатов двухфак-

торного иерархического дисперси-

онного анализа (УК-1, УК-3) 

 
Подготовка к 

зачету 
 

9 

ИТОГО 99,75 

  

8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация 

проводится с помощью устных опросов и дискуссий в рамках «круглого 

стола». 

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план, 

отработавшие все пропущенные занятия и набравшие более 61% от максимально-

го количества баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки на 

текущий учебный год. 

Для оценки работы студента по дисциплине используется следующая 

балльная структура оценки и шкала оценок: 1) посещение лекций и практических 

занятий – 8 балл х 2 = 16 баллов; 2) активность работы на практических занятиях 

– 22 балла х 1 = 22 балла; 3) активность работы в рамках дискуссий «круглый 

стол» – 10 баллов х 2 = 20 баллов. 

Всего – 57 баллов. Зачет получают студенты, набравшие не менее 35 бал-

лов. 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

Вопросы для устного опроса 
 

1. Номинальная шкала измерения признаков. 

2. Порядковая шкала измерения признаков. 

3. Интервальная шкала измерения признаков. 
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4. Шкала отношений оценки признаков 

5. Абсолютная шкала оценки признаков 

6. Статистические параметры средней тенденции 

7. Статистические параметры вариации 

8. Законы распределения случайной величины 

9. Доверительные вероятности 

10. Уровни значимости 

11. Доверительные интервалы статистических параметров 

12. Сущность корреляционного анализа 

13. Корреляционные решетки 

14. Типы корреляций 

15. Коэффициент корреляции Чупрова 

16. Коэффициент корреляции Спирмена 

17. Тетрахорический коэффициент корреляции 

18. Коэффициент корреляции Пирсона 

19. Способы оценки достоверности коэффициента корреляции 

20. Доверительный интервал коэффициента корреляции 

21. Корреляционное отношение 

22. Критерии линейности связи 

23. Классификация дисперсионных комплексов 

24. Полный и иерархический дисперсионный анализ: сходство и различие. 

25. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа 

26. Алгоритм полного многофакторного дисперсионного анализа. 

27. Алгоритм иерархического многофакторного дисперсионного анализа. 

8.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дис-

циплине может применяться балльно-рейтинговая система контроля и оценки ус-

певаемости студентов.  

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в соот-

ветствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе те-

кущего, промежуточного контроля и промежуточной аттестации знаний. 

Таблица 7 

Шкала оценивания Зачет 

35-58 зачет 

0-34 незачет 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1 Основная литература 

1. Зайцев Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике.-

М., Наука, 2010, 289 с. 

2. Исачкин А.В., Крючкова В.А. Компьютерные технологии в биометрии. Ра-
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бочая тетрадь – М.: ТСХА, 2016, 106 с. 

3. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с. 

4. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Минск: Вышайша школа, 1973  

– 320 с. 

5. Медик В.А., Токмачев В.С. Математическая статистика в медицине. – М.: 

Финансы и статистика, 2007 – 800 с. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Биометрический анализ в биологии/ под ред. Г.Н.Зайцева. – М.: Изд-во МГУ, 

1982, 160 с. 

2. Кащеев А.Н. Основы научных исследований в агрономии.- Пенза: Изд-во 

ПГТУ, 1994.- 148 с. 

3. Литтл Т., Хиллз Ф. Сельскохозяйственное опытное дело. Планирование и ана-

лиз.- М.: Колос, 1981 – 320 с. 

4. Мюллер П. Таблицы по математической статистике. – М.: Финансы и стати-

стика, 1982. – 271 с. 

5. Плохинский Н.А. Биометрия. –Новосибирск, 1961, 364 с. 

6. Смирнов Е.С. Таксономический анализ.-М.: МГУ, 1969, 187 с. 

7. Снедекор Д.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сель-

ском хозяйстве и биологии. – М.: Изд-во с.-х.лит., 1961.- 504 с. 

8. Терентьев П.В., Ростова Н.С. Практикум по биометрии.- Л.: ЛГУ, 1977, 152 с. 

9. Урбах В.Ю.Биометрические методы. – М.: Наука, 1964. – 410 с. 

9.3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих 

интернет-ресурсов: 

1. Общероссийский математический портал. Режим доступа: http://www.math-

net.ru, свободный. – Заглавие с экрана. 

2. Институт математического моделирования РАН. Режим доступа: 

http://www.imamod.ru, свободный. – Заглавие с экрана. 

9.4. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип  

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 

Классификации деко-

ративных растений. 

Особенности проведе-

ния учетов и наблюде-

ний 

Windows 7 

Профессиональная 

Операционная 

система 

Microsoft 

Corp. 
2009 

http://www.math-net.ru/
http://www.math-net.ru/
http://www.imamod.ru/


 19 

2 

Методы и методики 

изучения декоратив-

ных растений 

Microsoftoffice2007) 
Операционная 

система 

Microsoft 

Corp. 
2007 

10. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа должна быть направлена на углубленное изучение 

инновационных технологий размножения и выращивания декоративных растений. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, обязан в течение двух недель во внеуроч-

ное время, самостоятельно заполнить соответствующий раздел дисциплины. Ма-

териал пропущенных занятий необходимо сдавать преподавателю по предвари-

тельной договоренности во внеурочное время. 

На кафедре должен быть предусмотрен день отработки пропущенных прак-

тических занятий с дежурством преподавателя по данной дисциплине. Дежурный 

преподаватель принимает тесты и пропущенные практические занятия по рабочей 

тетради. Отметка о выполнении проставляется в рабочую тетрадь дежурным пре-

подавателем. 

Материал пропущенных лекций необходимо проработать самостоятельно, 

написать реферат и показать преподавателю. Студент, пропустивший более 50% 

лекций, не допускается к экзамену по данной дисциплине. Предусмотрены кон-

сультации в течение семестра, которыми необходимо пользоваться. 

11. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

Дисциплина «Биометрия в садоводстве» должна базироваться на знаниях по 

математике, информатике, агрохимии, почвоведению, плодоводству, овощеводст-

ву, виноградарству, декоративному садоводству. 

Реализация компетентного подхода должна обеспечиваться широким ис-

пользованием активных и интерактивных форм проведения занятий, профориен-

тацией в процессе обучения. 

Для получения знаний о новейших технологиях в декоративном садоводстве 

необходимо предусмотреть две экскурсии в профильные научно-

исследовательские институты и питомники. 

Лекции и практические занятия должны проводиться в интерактивной фор-

ме с применением новейших средств технического обучения. 
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