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1 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ

ОЦЕНИВАНИЯ

1.1 Перечень компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

ПК-2 способность распознавать по морфологическим признакам 
распространенные в регионе дикорастущие растения и полевые культуры, оценивать 
их физиологическое состояние и адаптационный потенциал, определять факторы 
улучшения роста и развития;

ПК-3 умение обосновать систему севооборотов и адаптировать системы 
обработки почвы под полевые культуры с учетом плодородия почвы и 
агроландшафтных условий;

ПК-4 умение обосновать сроки, нормы, способы посева, подбор сортов 
технологий адаптированных к условиям региона.



1.2 Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах их формирования

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 
«уметь», «владеть» (31, У1, В1, 32, У2, В2, 33, УЗ, ВЗ), расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих 
дескрипторов происходит в течение изучения дисциплины по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной 
работы.

Таблица 1 -  Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (ПК-2) и критерии их оценивания
Планируем ые результаты 

обучения

(показатели достиж ения  
заданного уровня освоения 

компет енции)

К ритерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 >

З Н А Е Т :  м о р ф о л о ги ч е ск и е  
п р и зн а к и  р а с п р о с з р а н е н н ы х  в 
ре ги оне д и к о р а с т у щ и х  
р а сте н и й  и п о л е в ы х  к у л ь т у р

О т сут ст вие
знаний

Ф рагментарное
знание о м о р ф о л о ги ч е ск и х
п р и зн а к а х
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в 
р е ги оне д и к о р а с т у щ и х  
р а сте н и й  и п о л е в ы х  
к у л ь т у р

Неполное знание о

м о р ф о л о г и ч е с к и х
п р и зн а к а х
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в 
ре ги оне д и к о р а с т у щ и х  
р а сте н и й  и п о л е в ы х  
к у л ь т у р

В целом сформировавш ееся  
знание  о м о р ф о л о ги ч е ск и х  
п р и зн а к а х  р а с п р о с т р а н е н н ы х  в 
реги оне д и к о р а с т у щ и х  
р а сте н и й  и п о л е в ы х  к у л ь т у р

( 'фор. иировавш ееея  
и сист ем ат ическое т анке  о 

м о р ф о л о г и ч е с к и х  п р и зн а к а х  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в регионе  
д и к о р а с т у щ и х  р а сте н и й  и п о л е вы х  
к у л ь т у р

У М Е Е Т :  о ц е н и в а т ь  
ф и зи о л о ги ч е ск о е  со сто я н и е  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в регионе  
д и к о р а с т у щ и х  р а сте н и й  и 
п о л е в ы х  к у л ь т у р , их 
а д а п т а ц и о н н ы й  п о те н ц и а л ,  
о п р е д е л я ть  ф а к т о р ы  
у л у ч ш е н и я  р о ста и р а зв и ти я

О т сут ст вие
ум ений

Ф рагментарное умение 

о ц е н и в а т ь  ф и зи о л о ги ч е ск о е  
со сто я н и е
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в 
реги оне д и к о р а с т у щ и х  
р а сте н и й  и п о л е в ы х  
к у л ь т у р , их а д а п т а ц и о н н ы й  
п о те н ц и а л , о п р е д е л я ть  
ф а к т о р ы  у л у ч ш е н и я  роста  
и р а зв и ти я

Н еполное умение 

о ц е н и в а т ь  
ф и зи о л о ги ч е ск о е  
со сто я н и е
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в 
р е ги о н е д и к о р а с т у щ и х  
р а сте н и й  и п о л е в ы х  
к у л ь т у р , их 
а д а п т а ц и о н н ы й  
п о те н ц и а л , о п р е д е л я ть  
ф а к т о р ы  у л у ч ш е н и я  
ро ста и р а зв и ти я

В целом сф ормировавшееся 

умение о ц е н и в а т ь  
фи зи о л о ги ч е ско е  со сто я н и е  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в регионе  
д и к о р а с т у щ и х  ра стен и й  и 
п о л е в ы х  к у л ь т у р , их 
а д а п т а ц и о н н ы й  п о те н ц и а л ,  
о п р е д е л я ть  ф а к т о р ы  
у л у ч ш е н и я  роста п р а зви ти я

Сф ормировавш ееся и 

систем атическое ум ение о ц е н и в а т ь  
ф и з и о л о г и ч е ск о е  со сто я н и е  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в регионе  
д и к о р а с т у щ и х  р а с т е н и й  и п о л е в ы х  
к у л ь т у р , их а д а п т а ц и о н н ы й  
п о те н ц и а л , о п р е д е л я т ь  ф а к т о р ы  
у л у ч ш е н и я  р о ста  и р а з в и т и я

В Л А Д Е Е Т : навыками 

определения по 

м о р ф о л о г и ч е с к и м  п р и зн а к а м  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  в регионе  
д и к о р а с т у щ и х  р а с те н и й  и 
п о л е в ы х  к у л ь т у р , о ц е н и в а т ь

О тсутствие
навыков

Ф рагментарное владение 
н а в ы к а м и  определения по 

м о р ф о л о ги ч е ск и м  
п р и зн а к а м
распросз р а н е н н ы х  в 
регионе д и к о р а с т у щ и х

Н еполное владение 
н а в ы к а м и  определения 

по м о р ф о л о г и ч е с к и м  
п р и з н а к а м
р а сп р о сз р а н е н н ы х  в 
реги оне д и к о р а с т у щ и х

В целом сф ормировавшееся 

владение н а в ы к а м и  определения 
по м о р ф о л о ги ч е ск и м  
п р и з н а к а м  р а сп р о с т р а н е н н ы х  в 
ре ги оне д и к о р а с т у щ и х  
р а сте н и й  и п о л е в ы х  к у л ь т у р ,

Сф ормировавш ееся и 

систематическое владение н а в ы к а м и  
определения по м о р ф о л о г и ч е с к и м  
п р и з н а к а м  р а с п р о с т р а н е н н ы х  в 
ре ги оне д и к о р а с т у щ и х  р а с т е н и й  и 
п о л е в ы х  к у л ь т у р , о ц е н и в а т ь  их



их ф и зи о л о ги ч е ск о е  со сто я н и е  
н а д а п т а ц и о н н ы й  п о т е н ц и а л  
о п р е д е л я т ь  ф а к т о р ь  
у л у ч ш е н и я  p o c ia  и р а зв и ти я

р а с те н и й  и п о л е в ы х  
к у л ь т у р , о ц е н и в а ть  их 
ф и зи о л о ги ч е ск о е  со сто я н и е  
и а д а п т а ц и о н н ы й  
п о те н ц и а л , о п р е д е л я ть  
ф а к т о р ы  у л у ч ш е н и я  ро ста  
и р а з в и т и я

р а сте н и й  и п о л е в ы х  
к у л ь т у р , о ц е н и в а т ь  их 
ф и зи о л о ги ч е ск о е  
со сто я н и е  и 
а д а п т а ц и о н н ы й  
п о те н ц и а л , о п р е д е л я т ь  
ф а к т о р ы  у л у ч ш е н и я  
р о ста и р а зв и ти я

о ц е н и в а ть  их ф и зи о л о ги ч е ск о е  
со сто я н и е и а д а п т а ц и о н н ы й  
п о тен ц и а л, о п р е д е л я ть  
ф а к т о р ы  у л у ч ш е н и я  роста и 
р а зв и ти я

ф и з и о л о г и ч е с к о е  со сто я н и е  и 
а д а п т а ц и о н н ы й  п о те н ц и а л ,  
о п р е д е л я т ь  ф а к т о р ы  у л у ч ш е н и я  
рост а и р а з в и т и я

Таблица 2 -  Плана эуемые результаты обучения для формирования компетенции (ПК-3) и критерии их оценивания
11ланируемые результаты 

обучения

(показат ели достиж ения 
заданного уровня освоения 

компетенций}

Критерии оценивания результатов обучения

1 7 3 4 5

Ш Л Е Т :  си сте м у  севооборотов  
н с и с т е м ы  об работки  п о ч в ы  
под п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е т о м  плод ор од и я п о ч в ы  и 
а г р о л а н д ш а ф т н ы х  усл о ви й

Отсутствие
знаний

Ф рагмент арное знание 
с и с т е м ы  севооборотов и 
с и с т е м ы  о б р а б о тки  п о ч в ы  
под п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е то м  плод ор од и я п о ч в ы  и 
а г р о л а н д ш а ф т  н ы х  у сл о ви й

Неполное знание с и с т е м ы  
севооб ор отов и с и с т е м ы  
о б р а б о тк и  п о ч в ы  под  
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е т о м  п лод ор од и я  
п о ч в ы  п 
а г р о л а н д ш а ф т н ы х  
у с л о в и й

В целом сформировавш ееся  
знание си с те м ы  сево о б о р о то в и 
с и с т е м ы  о б р а б о тк и  п о ч в ы  под 
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с у ч ето м  
плодородия п о ч в ы  и 
а г р о л а н д ш а ф т н ы х  у сл о в и й

С Сформировавшееся 
и сист ем ат ическое знание  с и с т е м ы  
се во об ор отов и с и с т е м ы  о б р а б о тк и  
п о ч в ы  иод п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е то м  п л о д о р о д и я  п о ч в ы  и 
а г р о л а н д ш а ф т н ы х  у с л о в и й

У М Е Е Т :  о б о сн о в а ть  с и сте м у  
се в о о б о р о то в  и а д а п ти р о в а ть  
с и с т е м ы  о б р а б о тк и  п о ч в ы  под 
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с у ч е то м  
п л о д о р о д и я  п о ч в ы  и 
а I рол а н д ш а  ф т н  ы  х у ело в и й

Отсутствие
ум ений

Ф рагм ентарное умение 

о б о сн о в а ть  си сте м у  
сево о б о р о то в и 
а д а п т и р о в а т ь  с и с т е м ы  
о б р а б о тк и  п о ч в ы  иод 
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с у ч е то м  
пло д о р о д и я п о ч в ы  и 
а гр о л  а н д ш  а ф т н  ы  х у сл о в и й

Н еполное ум ение 

о б о сн о в а ть  с и с т е м у  
севооб ор отов и 
а д а п т и р о в а т ь  с и с т е м ы  
о б р а б о тк и  п о ч в ы  под  
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е то м  п лод ород ия
П О Ч В Ы  II

а г р о л а н д ш а ф т н ы х
у с л о в и й

В целом сформировавшееся 

умение о б о сн о в а ть  си сте м у  
севооборотов и а д а п ти р о в а ть  
с и с т е м ы  о б р а б о тки  п о ч в ы  под 
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с у ч е то м  
плодородия п о ч в ы  и 
а г р о л а н д ш а ф т н ы х  у сл о в и й

Сф ормировавш ееся и 

систематическое ум ение о б о с н о в а т ь  
с и сте м у  се в о о б о р о то в  и 
а д а п т и р о в а т ь  с и с т е м ы  о б р а б о тк и  
п о ч в ы  под п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е то м  п л о д о р о д и я  п о ч в ы  и 
а г р о л а н д ш а ф т н ы х  у с л о в и й

В Л А Д Е Е Т : н а в ы к а м и  
р а з р а б о тк и  с и с т е м ы  
се в о о б о р о то в  и а д а п ти р о в а ть  
с и с т е м ы  о б р а б о тк и  п о ч в ы  под  
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с у ч е то м  
п л о д о р о д и я п о ч в ы  и

О тсутствие
навы ков

Ф р а г м е н т а р н о е  владение  
н а в ы к а м и  разраб отки  
с и с т е м ы  севооборотов и 
а д а п т и р о в а т ь  си сте м ы  
о б р а б о тк и  п о ч в ы  под 
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с уч ето м  
пло д о р о д и я п о ч в ы  и

Н е п о л н о е  в л а д е н и е  
н а в ы к а м и  р а зр а б о тк и  
с и с т е м ы  севооборотов и 
а д а п т и р о в а т ь  с и с т е м ы  
о б р а б о тк и  п о ч в ы  иод  
н о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е т о м  п лод ород ия

В целом с ф о р м и р о в а в ш е е ся  
влад ени е р а зр а б о тк и  с и с т е м ы  
севооборотов и а д а п т и р о в а т ь  
с и с т е м ы  об р а б о тки  п о ч в ы  под  
п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с у ч е то м  
плодородия п о ч в ы  и 
а гр о л а н д ш а ф т п ы х  у сл о в и й

С ф о р м и р о в а в ш е е с я  и 
с и с т е м а т и ч е с к о е  в л а д е н и е  
р а зр а б о тк и  с и с т е м ы  се в о о б о р о то в  и 
а д а п т и р о в а т ь  с и с т е м ы  о б р а б о тк и  
п о ч в ы  под п о л е в ы е  к у л ь т у р ы  с 
у ч е то м  п л о д о р о д и я  п о ч в ы  и 
а гр о л а н д ш а ф т н ы х  у с л о в и й



а гр о .л а н д ш а ф тн ы х  усл о ви и а гр о л а н д ш а ф т н ы х  у сл о в и й п о ч в ы  и
а г р о л а н д ш а ф т н ы х
у сл о в и й .

Таблица 3 -  Плани эуемые результаты обучения для формирования компетенции (пк-4) и критерии их оценивания
П ланируем ы е результаты 

обучения

(показ а тел и д осп ш.ж ения 
заданного уровня освоения 

компетенции)

К ритерии оценивания результатов обучения

/ 2 3 4 5

Ш Л Е Т: ср о к и , н о р м ы ,  
сп о со б ы  п о сева, сор та и 
те х н о л о ги и  а д а п т и р о в а н н ы е  к  
у с л о в и я м  р е ги о н а

О тсутствие
знаний

Ф рагментарное знание 
ср о ко в , но рм , сп особ ов  
посева, с о р то в  и 
те х н о л о ги и
а д а п т и р о в а н н ы х  к  
у с л о в и я м  ре ги она

Неполное знание  сро ков,  
норм , сп о со б о в  посева, 
со р то в  и те х н о л о ги й  
а д а п т и р о в а н н ы х  к  
у с л о в и я м  р е ги о н а

В целом сформировавшееся 
знание  сроков, но рм ,  
сп о со б о в  посева, со р то в  и 
т е х н о л о г и й  а д а п ти р о в а н н ы х  
к  у с л о в и я м  региона

Сформировавшееся
и сист ематическое знание  сро ков,  
н о р м , сп особ ов п о сева, со р т о в  и 
те х н о л о ги й  а д а п т и р о в а н н ы х  к 
у с л о в и я м  реги она

У М Е Е Т:  о б о сн о в а ть  сро ки ,  
н о р м ы , сп о со б ы  посева, 
о с у щ е с т в л я т ь  подбор со р то в  и 
1СХНОЮ1ИИ а д а п т и р о в а н н ы е  к  
у с л о в и я м  р е ги о н а

О т сут ст вие
ум ений

Ф рагментарное ум ение  
о б о сн о в а ть  ср о к и , н о р м ы ,  
сп о со б ы  посева, 
о с у щ е с т в л я т ь  подбор  
со р то в  и те х н о л о ги и  
а д а п т и р о в а н н ы е  к  
у с л о в и я м  реги она

Неполное умение  
о б о сн о в а ть  ср о ки ,  
н о р м ы , сп о со б ы  посева, 
о с у щ е с т в л я т ь  подбор  
со р то в  и те х н о л о ги и  
а д а п т и р о в а н н ы е  к  
у сл о в и я м  р е ги о н а

В целом сформировавшееся 
ум ение  о б о сн о в а ть  ср о к и ,  
н о р м ы , сп о со б ы  посева, 
о с у щ е с т в л я т ь  подбор со р то в  
и те х н о л о ги и  
а д а п т и р о в а н н ы е  к у сл о в и я м  
ре ги о н а

Сформировавш ееся и сист ем ат ическое  
ум ение  о б о сн о в а ть  с р о к и , н о р м ы ,  
сп о со б ы  посева, о с у щ е с т в л я т ь  подбор  
с о р т о в  и т е х н о л о ги и  а д а п т и р о в а н н ы е  
к  у с л о в и я м  реги она

В Л А Д Е Е Т : навыками выбора 

срока, норм ы , способа посева, 

подбора сортов  и технологий 

ад аптированны х к условиям 

региона

О тсутствие

навыков
Ф рагментарное владение 

навыками выбора срока, 

нормы, способа посева, 

подбора сортов и 

технол огий

адаптированны х к 

условиям региона

Неполное владение 

навыками выбора срока, 

нормы, способа посева, 

подбора сортов и 

технологий

адаптированны х к 

условиям региона

В целом сформировавшееся 

владение навыками выбора 

срока, норм ы , способа посева, 

подбора сортов и технологий 

адаптированны х к условиям 

региона

Сф ормировавшееся и систем атическое 

владение навыками выбора срока, 

норм ы , способа посева, подбора сортов и 

техн ол оги й  адаптированны х к условиям  

региона
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1.3 Описание шкал оценивания

Для оценки составляющих компетенции при текущем контроле и 
промежуточной аттестации используется балльно-рейтинговая система оценок. 
При оценке контрольных мероприятий преподаватель руководствуется критериями 
оценивания результатов обучения (таблица 1), суммирует баллы за каждое 
контрольное задание и переводит полученный результат в вербальный аналог, 
руководствуясь таблицей 2 и формулой 1.

Таблица 4 -  Сопоставление оценок когнитивных дескрипторов с результатами
освоения программы дисци11ли н ы
Балл Соответствие требованиям критерия Выполнение

критерия Вербальный аналог

1 2 3 4

5

результат, содержащий полный 
правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям 
критерия

85-100% от 
максимального 

количества 
баллов

отлично

зачтено

4

результат, содержащий неполный 
правильный ответ (степень полноты 

ответа- более 75%) или ответ, 
соде ржан ш й н ез н ачител ь н ы е 

неточности, т.е. ответ, имеющий 
незначительные отступления от 

требований критерия

75-84.9% от 
максимального 

количества 
баллов

хорошо

Л3

результат, содержащий неполный 
правильный ответ (степень полноты 

ответа -  до 75%) или ответ, 
е оде ржа щи й н ез н ач и тел ь н ы е 

неточности, т.е. ответ, имеющий 
незначительные отступления от 

требований критерия

60-74,9% от 
максимального 

количества 
баллов

удовлетворительно

2
результат, содержащий неполный 

правильный ответ, содержащий 
значительные неточности, ошибки 

(степень полноты ответа -  менее 60%)

до 60% от 
максимального 

количества 
баллов

неудовлетворительно не
зачтено

1

неправильный ответ (ответ не по 
существу задания) или отсутствие 

ответа, т.е. о твет, не соответствующий 
полностью требованиям критерия

0% от
максимального

количества
баллов

Расчет доли выполнения критерия от максимально возможной суммы баллов 
проводится по формуле 1:

1>А
-------Ю0% (1)

5-1 ".,
1 =  1

где п -  количество формируемых когнитивных дескрипторов; 
ini -  количество оценочных средств i-ro дескриптора; 
к, -  балльный эквивалент оцениваемого критерия i-ro дескриптора;
5 -  максимальный балл оцениваемого результата обучения.



Затем по таблице 4 (столбец 3) определяется принадлежность найденного 
значения А (в %) к доле выполнения критерия и соответствующий ему вербальный 
аналог.

Вербальным аналогом результатов зачета являются оценки «зачтено / не 
зачтено», экзамена -  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», которые заносятся в экзаменационную (зачетную) 
ведомость (в то ч и с л е  электронную) и зачетную книжку. В зачетную книжку 
заносятся только положительные оценки. Подписанный преподавателем экземпляр 
ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат, а второй хранится на 
кафедре.

В случае неявки студента на экзамен (зачет) в экзаменационной ведомости 
делается отметка «не явился».

1.4 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется 
по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 
студентов. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты 
обучения (учебные достижения) но дисциплине.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения 
дисциплины (или её части). Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
определяется рабочим учебным планом.

Итог овая оценка определяется на основании таблицы 4.
Организация и проведение промежуточной аттестации регламентируется 

внутренними локальными актами.

Классическая форма сдачи экзамена (собеседование)
Экзамен проводится в учебных аудиториях института. Студент случайным 

образом выбирает билет. Для подготовки к ответу студенту отводится 30 минут. 
Экзаменатор может задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета по 
программе дисциплины.

Во время подготовки, использование конспектов лекций, методической 
литературы, мобильных устройств связи и других источников информации 
запрещено. Студент, уличенный в списывании, удаляется из аудитории и в зачетно
экзаменационную ведомость ставится «неудовлетворительно». В случае 
добровольного отказа отвечать на вопросы билета, преподаватель ставит в 
ведомости оценку «неудовлетворительно».

Студенты имеют право делать черновые записи только на черновиках 
выданных преподавателем.

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

2.1 Текущий контроль знаний студентов

Комплект вопросов для собеседования

1. Приемы основной, предпосевной обработки почвы в различных зонах области.
2. Классификация сорняков, представители отдельных групп.
3. Биологические особенности сорных растений.
4. Водно-физические свойства почвы. Формы почвенной влаги. Пути 
регулирования водного режима.
5. Основные агротехнические приемы регулирования водного и воздушного 
режимов почвы.
6. Значение кулис на парах. Технология обработки кулисных паров в различных 
зонах Кемеровской области.
7. Понятие о системе обработки почвы. Задачи, решаемые ею. Основная 
обработка почвы и ес теоретические основы.
8. Составление карты засоренности полей, ее значение.
9. Минимальная обработка почвы, ее направления.
10. Причины чередования полевых культур в севообороте. Понятие о ротации, 
построение ротационной таблицы.
11. Источники засорения полей. Сочетание предупредительных и истребительных 
методов борьбы с сорняками.
12. Роль различных культур в повышении плодородия почвы. Оценка их как 
предшественников.
13. Сидеральный пар, полупаровая обработка почвы, районы применения.
14. Основные понятия и определения севооборота, структуры посевных 
площадей, угодий, монокультуры и бессменных посевов.
15. 11редпосевная обработка почвы под яровые культуры.
16. Причины гибели озимых культур и меры их предупреждения.
17. Полегание хлебов и меры борьбы с ними.
18. Озимая рожь. Биологические особенности и технология возделывания в 
условиях северной лесостепи Кемеровской области.
19. Овес. Биологические особенности и технология возделывания в условиях 
лесостепной зоны Кемеровской области.
20. Технология возделывания яровой пшеницы в условиях лесостепной зоны 
Кемеровской области.
21. Технология возделывания ячменя в условиях лесостепной зоны Кемеровской 
области.
22. Технология возделывания ячменя на пивоваренные цели.
23. Биологические особенности и технология возделывания картофеля.
24. Использование параметров водообеспеченности растений при 
программировании урожая.
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25. Роль природных стимуляторов и ингибиторов роста растений в повышении 
продуктивности зерновых и зернобобовых культур.
26. Системы земледелия и их классификация.
27. Понятие о системе земледелия, основные ее части. Современные системы
зем лед елия .
28. История развития земледелия в стране. Роль русских ученых в развитии 
земледелия.
29. Многолетние сорные растения. Представители, меры борьбы.
30. Понятие о карантинных сорняках, их вредоносность. Меры борьбы.

Комплект вопросов для коллоквиума

Раздел 2. Сорные растения, их регулирование в полевых 
агрофитоценозах.
1. Местообитание и растительные сообщества сорняков.
2. Причины изменения состава сорной флоры в агрофитоценозах.
3. Взаимодействия между сорным и культурным компонентами в агрофитоценозах.
4. Рост и развитие сорняков.
5. Биологические особенности сорняков.
6. Вегетативное размножение сорняков.
7. Развитие производства новых химических средств против сорняков.
8. Загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод гербицидами.
9. Экономические пороги вредоносности (ЭПВ).
10. Биологические основы применения г ербицидов.

Раздел 3. Севообороты.
1. Дефиниция понятия «севообороты» и «плодосмен».
2. Причины чередования культур в севообороте.
3. Группы предшественников и их оценка.
4. Классификация паров.
5. Роль «пара» в современных системах земледелия.
6. Признаки классификации севооборотов.
7. Типы севооборотов, примеры схем.
8. Виды севооборотов, примеры схем.
9. Звенья севооборотов.
К).Принципы построения севооборотов.

Раздел 4. Система обработки почвы. Современные технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур.
1. Доктрина продовольственной безопасности РФ.
2. Значение картофеля как продовольственной, кормовой и технической культуры.
3. Технология возделывания картофеля в условиях Кемеровской области.
4. Периоды хранения картофеля, их характеристика.
5. Краткая хозяйственно-биологическая характеристика сортов картофеля, 
внесенных в Государственный сортовой реестр по 10-му региону.
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6. Посевные качества семян, их характеристика.
7. Причины снижения посевных и урожайных свойств семян в период их 
формирования и хранения.
8. Документы о качестве семян и правила их оформления.
9. Полевая всхожесть семян и пути ее повышения.
10. Причины гибели озимых культур в Западной Сибири.

Темы рефератов

1. Оценка биологической активности почвы.
2. Факторы и формы деградации почв.
3. Изменение климата и проблема деградации почв.
4. Стратегия защиты агроэкосистем от сорных растений.
5. Точное земледелие: перспективы использования.
6. Биологические меры борьбы с сорняками.
7. Роль отечественных ученых в развитии научного земледелия в России.
8. Биологический фактор плодородия почвы.
9. Агрофизический фактор плодородия почвы.
10. Нулевая обработка почвы: достоинства и недостатки.
11. Ресурсосберегающая технология возделывания яровых зерновых культур (на 
примере одной культуры).
12. Технология возделывания озимой пшеницы.
13. Ресурсосберегающая технология возделывания зернобобовых культур 
применительно к условиям Кемеровской области.
14. Особенности агротехники семенных посевов зерновых культур.
Технология возделывания

2.2 Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии научного земледелия.
2. Биологический и агрофизический факторы плодородия почвы и их 

регулирование.
3. Почвенно-гидрологические константы и их регулирование.
4. 1 фактическое использование законов научного земледелия.
5. Дефиниция понятия «сорняк». Вредоносность сорняков.
6. Причины изменения состава сорной флоры в агрофитоценозах.
7. Взаимодействия между сорным и культурным компонентами в 

агрофитоценозе.
8. Экономические пороги вредоносности (ЭПВ) в отношении сорняков.
9. Загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод гербицидами.
10. Биологические основы применение гербицидов.
1 1. Предупредительные меры борьбы с сорняками. Карантинные сорняки.
12. Классификация сорняков по производственным признакам.
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13. Классификация методов борьбы с сорной растительностью.
14. Картирование сорняков, значение карты засоренности.
15. Методика определения засоренности посевов и почвы.
16. Группы сорняков по продолжительности жизни.
17. Законы и другие правовые акты, регламентирующие мероприятия по защите к 

карантину растений.
18. Причины чередования культур в севообороте.
19. Классификация севооборотов по производственным признакам.
20. Группы предшественников, их агрономическая оценка.
21. Тины севооборотов, схемы.
22. 13иды севооборотов, схемы.
23. Классификация паров, их роль в земледелии.
24. Чистые пары: достоинства и недостатки.
25. Роль сидеральных паров в повышении плодородия почвы.
26. Плодосменные севообороты: история, значение при минимально -  нулевых 

системах обработки почвы.
27. Теоретические основы минимально -  нулевых систем обработки.
28. Способы, приемы и системы обработки.
29. Система основной обработки под озимые и яровые зерновые культуры.
30. Система предпосевной обработки почвы под зерновые культуры.
31. Технолог ии посева: сроки, нормы, способы, глубина.
32. Система послепосевной обработки почвы.
33. Система обработки занятых паров под озимые и яровые культуры.
34. Промежуточные культуры, их роль в повышении продуктивности пашни.
35. Нулевая обработка почвы: преимущества и недостатки.
36. Звенья современных систем земледелия.
37. Принципы классификации полевых культур.
38. Фазы роста и развития зерновых культур.
39. Родовые отличия хлебов I и II групп.
40. Биологические особенности зернофуражных культур, технология 

возделывания.
41 .Ботаническая характеристика, биологические особенности яровой пшеницы.
42. Полегание хлебов и меры его предупреждения.
43. Технология возделывания озимой ржи в условиях северной лесостепи 

Кемеровской области.
44. Причины гибели озимых хлебов и меры их предупреждения.
45. Технология возделывания яровой пшеницы в условиях лесостепной зоны 

Кемеровской области.
46. Ботаническая характеристика и биологические особенности озимой ржи.
47. Биологические особенности проса.
48. Ботаническая характеристика и биологические особенности гречихи.
49. Технология возделывания проса.
50. Народнохозяйственное и агротехническое значение зернобобовых культур, 

технология возделывания на примере гороха.
5 1 .Народнохозяйственное значение картофеля, площадь посева, урожайность.
52.Биологические особенности картофеля, технология возделывания.
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53. Методы учета урожая в полевом опыте (классификация).
54. Классификация и характеристика основных методов исследования в научной 

агрономии.
55. Классификация полевых опытов.
56. Планирование сельскохозяйственного эксперимента.
57. История опытного дела в России.
58. Современные методы размещения вариантов в полевом опыте и суть их 

рейдом изаци и.
59. Агрохимическое обследование и сертификация почв.
60.Общее состояние земельных ресурсов России.



3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

Оценка знаний по дисциплине проводится с целью определения уровня 
освоения предмета, включает:

- практические работы.
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 
соответствия критериям таблицы 1,2,3.

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента 
ведется:

1) преподавателем -  оценка глубины проработки материала, рациональность и 
содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 
креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по геме;

2) группой -  в ходе обсуждения представленных материалов;
3) студентом лично -  путем самоанализа достигнутого уровня понимания

темы.
По дисциплине предусмотрены формы контроля качества подготовки:
- текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и 

внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о 
ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);

- промежуточный (оценивается уровень и качество подготовки по конкретным 
разделам дисциплины).

Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения 
студентом запланированных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины 
являются показателем того, как студент работал в течение семестра. Итоговый 
контроль проводится в форме промежуточной аттестации студента -  экзамена 
(зачета).

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 
дисциплины, промежуточная аттестация обучающихся -  оценивание результатов 
обучения по дисциплине, в том посредством испытания в форме экзамена (зачета).

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом 
составляется рейтинг -  интегральная оценка результатов всех видов деятельности 
студента, осуществляемых в процессе ее изучения. Последняя представляется в 
балльном исчислении согласно таблице 4.

Защита лабораторной работы п роизводи тся  студентом в день ее выполнения в 
соответствии с учебным расписанием. Преподаватель проверяет правильность 
выполнения лабораторной работы студентом и сделанных выводов, контролирует 
знание студентом пройденного материала с помощью собеседования или 
тестирования.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется 
студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы. К экзамену 
допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации 
собеседование, коллоквиум, реферат, задание для самостоятельной работы.

14


