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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложе-
нием к Рабочей программе учебной дисциплины. 

 
2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспече-

ния системы оценки качества освоения, обучающимися указанной дисциплины. 
 
3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом формирования обу-

чающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения учеб-
ной дисциплины. 

 
4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяе-

мые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выпол-
нения, контроля фиксированных видов ВАРС; оценочные средства, применяемые для текущего кон-
троля; оценочные средства, применяемые для рубежного контроля и оценочные средства, приме-
няемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины. 

 
5. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафед-

ры агрономии, селекции и семеноводства, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в 
университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа учебной 
дисциплины. 
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1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯ 
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется  

с использованием представленных в п. 3оценочных средств 

Компетенции, 
в формировании ко-

торых задействована 
дисциплина 

Код и наиме-
нование ин-

дикатора дос-
тижений ком-

петенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-12 Способен ор-
ганизовать 
реализацию 
технологий 
улучшения и 
рационального 
использования 
кормовых уго-
дий, создание 
и уход за газо-
нами 

ИД-1 ПК12  

Организует 
реализацию 
технологий ра-
ционального 
использования 
кормовых уго-
дий 

агротехнические 
особенности 

возделывания 
кормовых куль-
тур для заготов-

ки кормов 
 

распознавать по 
морфологическим 
признакам наибо-
лее распростра-

нѐнные в регионах 
дикорастущие и 
культурные кор-
мовые растений 

обосновать обуст-
ройство, уход, ра-

циональное ис-
пользование посе-

вов кормовых 
культур 

ИД-2 ПК12  

Реализует 
технологии 
улучшения 
кормовых уго-
дий 

технологические 
схемы улучше-
ния кормовых 

посевов  
 

составлять техно-
логические схемы 

по повышению 
урожайности и 
продуктивности 

посевов кормовых 
культур  

реализовать тех-
нологии улучше-

ния кормовых уго-
дий в зависимости 
от различных ус-

ловий 
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2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 
 

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной дисципли-
ны в рамках педагогического контроля 

 

Категория  
контроля и оценки 

Режим контрольно-оценочных мероприятий 

само- 
оценка 

взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  Комисси-
онная 
оценка 

преподавателя 
представителя 
производства 

Входной кон-
троль 

1 
  

Опрос 
  

Индивидуализация 
выполнения*,  
контроль фикси-
рованных видов 
ВАРС: 

2 

     

- Самостоятельное 
изучение тем 

2.1  

Взаим-
ное об-
сужде-
ние по 
итогам 
выступ-
лений 

Тестирование, 
Экзаменацион-
ные вопросы 

  

- Реферат 2.2   Проверка   

- Контрольная ра-
бота 

2.3   Проверка   

Текущий кон-
троль: 

3      

- в рамках лабора-
торно-практических 
занятий и подго-
товки к ним 

3.1 
Темы и вопро-
сы для само-

контроля 
 

Опрос студента 
по темам заня-

тий 
  

Промежуточная 
аттестация* сту-
дентов по итогам 
изучения дисцип-
лины 

4 

  

Тестирование, 
Экзамен 

  

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 
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2.2Общие критерии оценки хода и результатов  
изучения учебной дисциплины  

 

1.Формальный критерий получения обучающимися 
положительной оценки по итогам изучения дисциплины: 

1.1 Предусмотренная программа изу-
чения дисциплины обучающимся вы-
полнена полностью до начала про-
цесса промежуточной аттестации  

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине обучающийся успешно отчитался перед пре-
подавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже ми-
нимально приемлемого)уровень сформированности элемен-
тов компетенций  

2. Группы неформальных критериев 
качественной оценки работы студента в рамках изучения дисциплины: 

2.1 Критерии оценки качества хода 
процесса изучения обучающимся про-
граммы дисциплины (текущей успе-
ваемости) 

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных видов 
ВАРС 

2.3 Критерии оценки качественного 
уровня рубежных результатов изуче-
ния дисциплины 

2.4. Критерии аттестационной оценки* качественного уровня 
результатов изучения дисциплины  

*экзаменационной оценки 

 
2.3 РЕЕСТР 

элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  

Группа  
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 

Наименование 

1. Средства для входного 
контроля 

Вопросы для проведения входного контроля 
Критерии оценки ответов на тестовые вопросы входного контроля 

2.Средства  
для индивидуализации вы-
полнения, 
контроля фиксированных 
видов ВАРС 

Темы для самостоятельного изучения 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 
Критерии оценки самостоятельного изучения темы 
Примерная тематика рефератов для студентов очного обучения 
Перечень примерных заданий для контрольных работ студентов 
заочной формы обучения 
Плановая процедура написания реферата или контрольной работы 
Критерии оценки реферата и контрольной работы  

3. Средства  
для текущего контроля 

Примерные вопросы для проведения текущего контроля 
Критерии оценки текущего контроля 

4. Средства  
для промежуточной аттеста-
ции по итогам изучения дис-
циплины 

Вопросы для подготовки к итоговому контролю 
Плановая процедура проведения экзамена 
Примеры экзаменационных билетов 
Критерии оценки ответов на экзамене 

 
 



2.4. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
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Уровни сформированности компетенций 

Формы 
и сред-
сред-
ства 
кон-

троля 
фор-
миро-
вания 
компе-
тенций 

компетенция не сфор-
мирована 

минимальный средний высокий 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Оценка «неудовлетво-
рительно» 

Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирова-
на. Имеющихся знаний, 
умений и навыков не-
достаточно для реше-
ния практических (про-
фессиональных) задач 

Сформированность компетен-
ции соответствует минималь-

ным требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков в це-
лом достаточно для решения 

практических (профессиональ-
ных) задач 

Сформированность ком-
петенции в целом соот-
ветствует требованиям. 

Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотива-
ции в целом достаточно 
для решения стандарт-
ных практических (про-
фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 
полностью соответствует требо-
ваниям. Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотивации в пол-

ной мере достаточно для решения 
сложных практических (профес-

сиональных) задач 

ПК-12 

ИД-1ПК12 

Организует 
реализацию 
технологий 

рационально-
го использо-
вания кормо-
вых угодий 

полнота 
знаний 

Знать агротехнические осо-
бенности возделывания 

кормовых культур для заго-
товки кормов 

Не знает агротехниче-
ские особенности воз-
делывания кормовых 
культур на корм и се-

мена 

Поверхностно знаком с агротех-
ническими особенностями воз-

делывания кормовых культур на 
корм и семена 

Знает агротехнические 
особенности возделыва-
ния кормовых культур на 

корм и семена 

В совершенстве владеет знаниями 
по агротехническим особенностям 

возделывания кормовых культур на 
корм и семена 

рефе-
рат, 
кон-

троль-
ная ра-
бота, 
тести-
рова-
ние,  

экзамен 

наличие 
умений 

Уметь распознавать по 
морфологическим призна-
кам наиболее распростра-

нѐнные в регионах дикорас-
тущие и культурные кормо-

вые растений 

Не умеет различать 
кормовые культуры по 
морфологическим от-

личиям 

Недостаточно умеет различать 
кормовые культуры по морфо-

логическим отличиям 

Умеет различать кормо-
вые культуры по морфо-

логическим отличиям 

Без ошибок умеет 
различать кормовые культуры по 

морфологическим отличиям 

наличие 
навыков 
(владе-
ние 
опытом) 

Владеть навыками обосно-
вать обустройство, уход, ра-
циональное использование 
посевов кормовых культур 

Не владеет навыками 
обустройства, ухода, 

рационального исполь-
зования посевов кор-

мовых культур 

Недостаточно владеет навы-
ками обустройства, ухода, ра-
ционального использования 
посевов кормовых культур 

Владеет навыками обу-
стройства, ухода, рацио-
нального использования 
посевов кормовых куль-

тур 

Умеет на высоком уровне приме-
нять навыки обустройства, ухода, 
рационального использования по-

севов кормовых культур 

ИД-2ПК12 

Реализует 
технологии 
улучшения 
кормовых 

угодий 

полнота 
знаний 

Знать технологические схе-
мы улучшения кормовых по-

севов  
 

Не знает технологиче-
ские схемы улучшения 

кормовых посевов 

Поверхностно знаком с техно-
логическими схемами улучше-

ния кормовых посевов 

Знает технологические 
схемы улучшения кормо-

вых посевов 

В совершенстве владеет знания-
ми по технологическим схемам 
улучшения кормовых посевов 

наличие 
умений 

Уметь составлять техноло-
гические схемы по повыше-
нию урожайности и продук-
тивности посевов кормовых 

культур 

Не умеет составлять 
технологические схемы 
по повышению урожай-
ности и продуктивности 

посевов кормовых 
культур 

Недостаточно умеет состав-
лять технологические схемы 

по повышению урожайности и 
продуктивности посевов кор-

мовых культур 

Умеет составлять техно-
логические схемы по по-
вышению урожайности и 
продуктивности посевов 

кормовых культур 

Без ошибок умеет составлять тех-
нологические схемы по повыше-
нию урожайности и продуктивно-

сти посевов кормовых культур 
 

наличие 
навыков 
(владе-
ние 
опытом) 

Владеть навыками реализа-
ции технологий улучшения 
кормовых угодий в зависи-

мости от различных условий 

Не владеет навыками 
реализации технологий 
улучшения кормовых 
угодий в зависимости 
от различных условий 

Недостаточно владеет навы-
ками реализации технологий 

улучшения кормовых угодий в 
зависимости от различных ус-

ловий 

Владеет навыками реа-
лизации технологий 

улучшения кормовых 
угодий в зависимости от 

различных условий 

Умеет на высоком уровне реали-
зации технологий улучшения кор-
мовых угодий в зависимости от 

различных условий 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
3.1 Вопросы для проведения входного контроля 

 
1. Из каких органов состоит цветковое растение? 
2. Каковы главные части клетки? 
3. Какие бывают соцветия? 
4. Что такое семя? 
5. Способы размножения растений. 
6. Виды растительных тканей. 
7. Зоны корня. 
8. Бонитировка почв. 
9. Буферность почвы. 
10. Органическое вещество почв. 
11. Что такое продуктивная влага? 
12. Какие растения называются галофитами? 
13. Что такое гумификация? 
14. Что такое дернина? 
15. Что такое кислотность почвы? 
16. Ксерофильность. 
17. Мелиорации почв. 
18. Микроагрегаты. 
19. Что такое оросительная норма? 
20. Поливная норма. 
21. Полевой опыт. 
22. Лиманное орошение. 
23. Плодородие почвы. Какие виды плодородия вы знаете? 
24. Симбиоз. 
25. Система удобрений. 
26. Гранулометрический (механический) состав почвы. 
27. Органические удобрения. 
28. Зональные почвы Омской области. 
29. Что такое фотосинтез? 
30. Эрозия почв. Ее виды. 
31. Что такое норма удобрений? 
32. Доза удобрения. 
33. Нитрификация. 
34. Что такое гербицид? 
35. Гидромелиорация. 
36. Что такое густота всходов? 
37. Что такое густота стеблестоя? 
38. Что такое густота стояния растений? 
39. Что такое инсектицид? 
40. Что такое режим орошения? 
41. Что такое севооборот? 
42. Какие типы севооборотов вы знаете? 
43. Как вы понимаете определение «монокультура»? 
44. Дать определение бессменной культуре. 
45. Что такое промежуточная культура? 
46. Как вы понимаете«черный пар»? 
47. Зяблевая обработка 
48. Как вы понимаете «оборот пласта»? 
49. Что называют щелеванием почвы? 
50. Что такое обычный рядовой посев? 
51. Продукция, полученная в результате выращивания с.-х. культур. 
52. Понятие урожайности и продуктивности. 
53. Назовите болезни зернобобовых культур и многолетних бобовых трав. 
54. Каких вы знаете вредителей многолетних бобовых трав? 
55. Каких вы знаете вредителей многолетних злаковых трав? 
56. Назовите вредителей крестоцветных культур. 
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57. Назовите зерновые бобовые культуры. 
58. Произведите деление высших растений по продолжительности жизни. 
59. Сгруппируйте полевые культуры по характеру использования продуктов, получаемых в уро-

жае. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов на вопросы входного контроля 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент смог раскрыть содержание вопроса. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не смог раскрыть содержание вопроса. 

 
3.2 ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Очная форма обучения 
 

1. Технология приготовления искусственно-высушенных кормов 
2. Комбикормовое производство 

 
Заочная форма обучения 

 
1. Агротехника возделывания корне- и клубнеплодов 
2. Заготовка и хранение сена, силоса, сенажа и зерносенажа. Заготовка соломы, подготовка к 

скармливанию  
3. Семеноводство кормовых трав 
4. Агротехнические особенности возделывания на корм многолетних культур на пахотных зем-

лях Западной Сибири 
5. Агротехнические особенности возделывания на корм однолетних культур на пахотных зем-

лях Западной Сибири 
6. Поверхностное улучшение природных кормовых угодий  
7. Коренное улучшение природных кормовых угодий 

 

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 
самостоятельного изучения темы 

 
1. Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме 

(ориентируясь на вопросы для самоконтроля).  
2. На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 
3. Выбрать форму отчѐтности конспектов(план – конспект, текстуальный конспект, свободный 

конспект, конспект – схема) 
4. Оформить отчѐтный материал в установленной форме в соответствии методическими реко-

мендациями 
5. Провести самоконтроль освоения темы по вопросам, выданным преподавателем 
6. Предоставить отчѐтный материал преподавателю по согласованию с ведущим преподава-

телем 
7. Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам 

самостоятельного изучения темы 
8. Принять участие в указанном мероприятии, пройти рубежное тестирование по разделу на 

аудиторном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной 
работы время 

 

При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные, 
лабораторные и практические занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже ре-
комендации. Обратите на них особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме, прежде всего, предполагает еѐ изучение по учебнику или пособию. Сле-
дует обратить внимание на то, что в любой теории, есть либо неубедительные, либо чересчур 
абстрактные, либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вырабатывать самостоятель-
ные суждения, дополняя их аргументацией, что и следует демонстрировать на семинарах. Для 
выработки самостоятельного суждения важным является умение работать с научной литерату-
рой. Поэтому работа по теме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает также поиск 
по теме научных статей в научных журналах по праву. Таким журналом является «Кормопроиз-
водство». Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номерам, где 
приводится перечень статей, опубликованных за год.   

Самостоятельная подготовка предполагает использование ряда методов.  
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1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом мате-
риале и выразить своѐ отношение к рассматриваемой автором проблеме.  

 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принес-
ти пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведе-
ния, его название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но чѐткое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все пере-

численные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргу-
ментов в пользу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать но-
вые понятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести чѐтко, 
разборчиво, чтобы удобно было им пользоваться.  

При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных, на лекционные, 
практические и лабораторные занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже ре-
комендации.  

Краткое содержание раздела 1 
История, задачи и перспективы развития кормопроизводства, научно-исследовательская 

работа в кормопроизводстве. Классификация и химический состав кормов. Классификация кор-
мовых растений, сельскохозяйственная ценность растений. Производственно-биологические 
особенности однолетних и многолетних мятликовых и бобовых трав. Расчѐт баланса зелѐных 
кормов на пастбищный период. Техника и способы выпаса. Технология возделывания, уборки и 
хранения грубых и сочных кормов. Семеноводство многолетних трав. 

 
Примерные вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Перечислите исторические этапы в развитии кормопроизводства. 
2. Какие морфологические, биологические и экологические особенности имеют кормо-

вые растения? 
3. Классифицируйте растительные корма по содержанию в них влаги и питательных ве-

ществ. 
4. Что означает сахаропротеиновое соотношение корма? 
5. Из чего состоит клетчатка? 
6. Перечислите основные сочные и концентрированные корма. 
7. Содержание каких веществ определяют для определения питательности кормов в 

кормо-вых единицах? Укажите оптимальную фазу скашивания мятликовых и бобовых трав для 
заготовки сена. 

8. Каким образом можно определить влажность массы при заготовке сена. 
9. Какие Вы знаете способы укладки тюков и рулонов при хранении. 
10. Укажите оптимальную влажность и плотность прессования сена в зависимости от зо-

ны, ботанического состава и способа дальнейшей досушки. 
11. По каким химическим соединениям определяют классы сена? 
12. При каких показателях сено относят к не классному? 
13. Перечислите преимущества измельчѐнного рассыпного сена перед неизмельчѐнным, 

прессованного от рассыпного. 
14. Способы пастьбы скота, особенности, недостатки и преимущества. 
15. Перечислите правила пастьбы крупного рогатого скота. 
16. Какие питательные вещества разрушаются при высыхании травы в полевых услови-

ях? 
17. Каким образом исключить самосогревание влажного сена? 
18. Перечислите различия в технологических операциях заготовки рассыпного и прессо-

ван-ного сена? 
19. Какие органолептические показатели должно иметь сено согласно требованиям ОСТ 

10 243-2000? 
20. От каких факторов зависит норма кормления животных? 
21. По каким количественным показателям рассчитывают потребность в зелѐных кормах 

для КРС? 
22. Каким образом проводят расчѐт продуктивности одного гектара однолетних кормо-

вых культур? 
23. Как рассчитать сбор питательных веществ с многолетних травостоев в хозяйстве? 
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24. За счѐт каких однолетних кормовых культур компенсируют недостаток кормов в мае, 
июне, июле, августе и сентябре в лесной и степной зонах Западной Сибири? 

25. Перечислите все виды, относящиеся к корну-, клубнеплодам и бахчевым культурам, 
возделываемым в Западной Сибири. 

26. Какие агрегаты и машины для уборки корне- и клубнеплодов Вы знаете? 
27. Укажите оптимальную температуру при хранении различных корне-, клубнеплодов в 

хранилищах. 
28. Каким образом проводят закладку картофеля, свѐклы и тыквы для хранения в тран-

шеях и буртах? 
29. Расскажите про технологические и другие особенности силосования картофеля, мор-

кови и свѐклы. 
30. Каким показателям должны соответствовать корнеплоды по требованиям ГОСТ 

28736-90? 
31. Какие органолептические показатели характеризуют неклассный сенаж (силос)? 
32. По содержанию каких химических веществ определяется класс сенажа, силоса? 
и т.д. 
 
После изучения каждого раздела проводится рубежный контроль. Рубежный контроль 

осуществляется с целью определения качества проведения образовательных услуг по дисцип-
лине, для оценки степени достижения обучающимися состояния, определяемого целевыми уста-
новками дисциплины, а также для формирования корректирующих мероприятий. Рубежный кон-
троль осуществляется по разделам дисциплины в соответствии с планом. Рубежный контроль 
состоит из выполнения заданий на практических и лабораторных занятиях по темам дисциплины. 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
самостоятельного изучения темы 

Оценка в баллах % выполнения 
Оценка по традиционной сис-

теме 

81-100 81 - 100 отлично 

71 -80 71 – 80 хорошо 

61-70 61 – 70 удовлетворительно 

60 и менее 0 - 60 неудовлетворительно 
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3.3 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Вико-овсяная смесь на зелѐный корм 
2. Горох полевой на корм 
3. Горох посевной на корм 
4. Горохо-овсяная смесь на зелѐный корм 
5. Донник белый на корм 
6. Донник лекарственный на корм 
7. Житняк гребневидный на семена 
8. Заготовка и хранение сенажа 
9. Закладка и хранение зерносенажа 
10. Закладка и хранение силоса 
11. Козлятник восточный на корм 
12. Кормовая свѐкла 
13. Кормовые бахчевые культуры 
14. Кормовые бобы на корм 
15. Кострец безостый на семена 
16. Кострец безостый на сено 
17. Кукуруза на силос 
18. Люцерна на семена 
19. Люцерна на сенаж 
20. Люцерно-кострецовая травосмесь на сено 
21. Могар, чумиза на сено 
22. Озимая рожь на зеленый корм 
23. Подсолнечник на силос 
24. Просо кормовое на корм 
25. Рапс яровой на зелѐный корм 
26. Система поверхностного улучшения лугов 
27. Суданская трава на сено 
28. Тимофеевка луговая на корм 
29. Тимофеевка луговая на семена 

 
 

3.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Задание: Донник лекарственный на корм 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Кукуруза на силос 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Рапс яровой на зеленый корм 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Горохо-овсяная смесь на зелѐный корм 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Подсолнечник на силос 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Козлятник восточный на корм 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Кострец безостый на сено 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
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Задание: Суданская трава на сено 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Кормовая свекла 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Озимая рожь на зеленый корм 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Люцерна на семена 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Люцерно-кострецовая травосмесь на сено 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Система поверхностного улучшения лугов 
Вопросы: 1. Выбор системы улучшения 
2. Мероприятия поверхностного улучшения лугов 
Задание: Коренное улучшение лугов 
Вопросы: 1. Выбор системы улучшения 
2. Мероприятия коренного улучшения лугов 
Задание: Кострец безостый на семена 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение. 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Просо кормовое на корм 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Житняково-эспарцетовая травосмесь на сено 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Могар, чумиза на сено 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Житняк гребневидный на семена 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Вико-овсяная смесь на зелѐный корм 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Кормовые бахчевые культуры 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Биологические и ботанические особенности 
3. Особенности агротехники 
Задание: Заготовка и хранение сена 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Виды сена 
3. Особенности заготовки и хранения 
Задание: Заготовка и хранение сенажа 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Сырье для заготовки сенажа 
3. Особенности закладки и хранения 
Задание: Закладка и хранение силоса 
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Вопросы: 1. Хозяйственное значение 
2. Сырье для заготовки силоса 
3. Особенности закладки и хранения 
Задание: Коренное улучшение солонцовых земель 
Вопросы: 1. Системы улучшения 2. Виды солонцов 
3. Особенности улучшения 
Задание: Улучшение пойменных лугов 
Вопросы: 1. Хозяйственное значение пойменных лугов 

2. Особенности улучшения 
 

Плановая процедура написания реферата или контрольной работы 

Выбор темы. Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных 
интересов или он может увязать ее с темой будущей дипломной работы. В этом случае обучающе-
муся предоставляется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата 
(или контрольной работы) из списка тем, рекомендованных кафедрой по данной дисциплине (см. 
выше). При этом весьма полезными могут оказаться советы и обсуждение темы с преподавателем, 
который может оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач. 

 Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с пре-
подавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата (или 
контрольной работы), раскрывающую содержание изучаемой дисциплины.  

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной лите-
ратуре. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографиче-
скими указателями литературы, периодическими изданиями и ежемесячными указателями, либо 
справочно-библиографическими ссылками изданий посвященных данной теме.  

Обучающему выдается задание на выполнение реферата(или контрольной работы). Рефе-
рат (или контрольная работа) должен быть сдан на проверку в соответствие с ранее установленны-
ми сроками сдачи. После выбора темы обучающий приступает к поиску литературы, опубликован-
ной по данной тематике. Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр и выборочное чтение с целью получения общего 
представления о проблеме и структуре будущей работе; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 
конспектирование необходимого материала (при конспектировании в обязательном порядке указы-
вается автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страницы, последние 
изменения (если нормативный документ); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 
Использовать можно литературу различного характера: монографии, учебники, диссертации, 

авторефераты, статьи из журналов, газет, ресурсы сети Интернет и др. Можно использоваться как 
отечественные, так и иностранные источники. Желательно, чтобы большинство литературных ис-
точников было опубликовано не позднее последних 5 лет, для более полной оценки современного 
состояния проблемы.  

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует соста-
вить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. 
Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходи-
мый объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.  

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем может са-
мостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекомен-
дуемый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно 
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его из-
ложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 
Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          Основная часть 
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
Приложения (по усмотрению автора).  
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Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1). 
Оглавление(план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте.  
Введение. В этой части обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели 

работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть, указываются используемые мате-
риалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. 
Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут 
включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источни-
ках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности пере-
хода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и на-
званию главы (параграфа). Материал в реферате (или контрольной работе) рекомендуется излагать 
своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обя-
зательны ссылки на первоисточники (например [1], [2]), т.е. на тех авторов, у которых взят данный ма-
териал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не 
допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется за-
канчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, 
формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор из работы над 
ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по пробле-
ме, рассматриваемой в реферате (или контрольной работе), сопоставления их и личного мнения ав-
тора. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчѐты. Они должны иметь внутреннюю 
(собственную) нумерацию страниц. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написа-
ния литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляет-
ся согласно правилам библиографического описания.  

Реферат (или контрольная работа) оформляется на листах формата А4 (208х297 мм), поля: 
левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 20, нижнее – 25, шрифт 14, междустрочный интервал полу-
торный, нумерация страниц сквозная, титульный лист по форме прил. 1. Библиографический список 
составляется на отдельном листе в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11– 2011. В него включаются использо-
ванные при написании источники, на которые есть ссылки в тексте работы. Ссылка включает номер 
источника в квадратных скобках. В списке должно быть не менее 8-10 литературных источников. 
Объем работы до8-10 страниц. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
– – оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформле-

ние работы, содержательность доклада и презентации; 
– оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но 

при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочѐтов или недостатков в пред-
ставлении результатов к защите; 

– оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и 
предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затрудне-
ния при ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, не-
самостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсут-
ствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

Оценка по реферату (или контрольной работы) расписывается преподавателем в оценочном 
листе.  
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3.5. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 
 

ВОПРОСЫ 
для подготовки к итоговому контролю (экзамену) 

1. Агротехника викоовсяной смеси в системе зеленого конвейера. 
2. Агротехника горохоовсяной смеси в системе зеленого конвейера. 
3. Агротехника козлятника восточного на семена. 
4. Бахчевые культуры, биология и агротехника на кормовые цели. 
5. Вика яровая и озимая, биология и агротехника на кормовые цели. 
6. Горох, биология и агротехника на кормовые цели. 
7. Донник, биология и агротехника на кормовые цели. 
8. Жизненные формы растений, их кормовое значение. 
9. Житняк, биология и агротехника на кормовые цели. 
10. Заготовка сена методом активного вентилирования. 
11. Зеленый конвейер для КРС (культуры, очередность). 
12. История развития кормопроизводства. 
13. Канареечник тростниковидный, биология и агротехника на корм. 
14. Картофель и топинамбур, биология и агротехника на корм. 
15. Клевер луговой, биология и агротехника на кормовые цели. 
16. Козлятник восточный, биология и агротехника на кормовые цели. 
17. Кормовая свекла, биология и агротехника на корм. 
18. Кормовое достоинство растений. 
19. Технология заготовки силоса. 
20. Кормовое просо, биология и агротехника на кормовые цели. 
21. Кормовые севообороты (тип, культуры). 
22. Кострец б/о, биология и агротехника на кормовые цели. 
23. Кукуруза, биология и агротехника на кормовые цели. 
24. Люцерна, биология агротехника кормовые цели. 
25. Могар и чумиза, биология и агротехника на корм. 
26. Морковь, биология и агротехника на кормовые цели. 
27. Научно-исследовательская работа по кормопроизводству. 
28. Озимые промежуточные посевы кормовых культур (виды, агротехника). 
29. Отавность многолетних трав. 
30. Отношение растений к влаге (примеры). 
31. Оценка качества и учет количества сена. 
32. Пастбищеоборот, сенокосооборот (термины, примеры). 
33. Подготовка семян многолетних трав к посеву. 
34. Подсолнечник, биология и агротехника на кормовые цели. 
35. Поедаемое разнотравье (виды, поедаемость, использование). 
36. Поукосные посевы (примеры, агротехника). 
37. Предварительные (подготовительные) культуры. 
38. Рапс яровой, биология и агротехника на кормовые цели. 
39. Сельскохозяйственная ценность растений. 
40. Семеноводство донника. 
41. Семеноводство костреца безостого. 
42. Семеноводство люцерны посевной. 
43. Система использования и техника стравливания пастбищ. 
44. Система удобрений сенокосов и пастбищ. 
45. Скашивание многолетних трав (сроки, высота). 
46. Сроки и способы посева многолетних трав  
47. Суданская трава, биология и агротехника на кормовые цели. 
48. Теоретические основы сушки растений. 
49. Технология заготовки зерносенажа. 
50. Технология заготовки прессованного сена. 
51. Технология заготовки рассыпного сена. 
52. Технология заготовки сенажа. 
53. Тимофеевка луговая, биология и агротехника на кормовые цели. 
54. Типы кущения и типы травостоя мятликовых многолетних трав. 
55. Типы побегообразования бобовых трав, форма куста. 
56. Типы травостоев многолетних трав. 
57. Травосмеси простые и сложные (преимущества, принципы составления). 
58. Тритикале и озимая рожь, биология и агротехника на корм. 
59. Турнепс и брюква, биология и агротехника на кормовые цели. 
60. Уплотненные и смешанные посевы (виды, агротехнические особенности). 
61. Урожайность, продуктивность (методы определения). 
62. Уход за сенокосами. 
63. Фазы вегетации многолетних трав (фазы уборки). 
64. Чина посевная, биология и агротехника на корм. 
65. Эспарцет песчаный, биология и агротехника возделывания на корм. 
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Кафедра агрономии, селекции и семеноводства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

по дисциплине 

«Кормопроизводство и луговодство» 
1. История развития кормопроизводства. 
2. Сельскохозяйственная ценность растений. 
3. Рапс яровой, биология и агротехника на корм. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Кафедра агрономии, селекции и семеноводства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

по дисциплине 

«Кормопроизводство и луговодство» 

 
1. Жизненные формы растений, их кормовое значение. 
2. Отношение растений к влаге (примеры). 
3. Кормовое просо, биология и агротехника на кормовые цели. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ответов на вопросы экзамена 
 

Результаты экзамена определяют оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляют в день экзамена. 

Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и прак-
тический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо 
показать знание не только основного, но и дополнительного материала, быстро ориентироваться, 
отвечая на дополнительные вопросы. Студент должен свободно справляться с поставленными за-
дачами, правильно обосновывать принятые решения. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал дисциплины, 
грамотно и по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей при от-
ветах на вопросы, необходимо правильно применять теоретические положения при решении прак-
тических задач, владеть определѐнными навыками и приѐмами их выполнения. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В от-
ветах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные 
формулировки, нарушена последовательность в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части ма-
териала по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические 
задачи или решает их с затруднениями. 

Выставление оценки осуществляется с учѐтом описания показателей, критериев и шкал 

оценивания компетенций по дисциплине, представленных в таблице 1.2 
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ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
проведения экзамена 

 
Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение син-
тезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, 
как правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана 
по дисциплины:  

- 100% посещение лекций и практических, лабораторных занятий. 
- положительные ответы при текущем контроле. 
- подготовленность по темам, вынесенным на самостоятельное изучение тем. 
- зачтѐнный реферат или контрольная работа. 
 В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в 

форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.  
Подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за счѐт учебного времени (трудо-

ѐмкости), отведѐнного на экзаменационную сессию сроки которой устанавливаются приказом по 
университету. Форма проведения экзамена – смешанной формы письменный и устный по билетам. 
Экзамен принимает лектор. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополни-
тельные вопросы сверх билета.  

 
  

Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель   
промежуточной аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся 
целей обучения по данной дисциплине, изложенных в 
п.2.2 настоящей программы  

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен 

Место экзамена 
в графике учебного процесса:   

подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется 
за счѐт учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на 

экзаменационную сессию для обучающихся, сроки кото-

рой устанавливаются приказом по университету 

Форма экзамена -  смешанной формы (устно-письменный) 

Время проведения экзамена Дата, время и место проведения экзамена определяется 
графиком сдачи экзаменов, утверждаемым деканом фа-
культета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма титульного листа реферата (контрольной работы) 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 

Факультет наименование 

Кафедра наименование 

 

Направление – (код) «(наименование)» 

 

 

 

 

Реферат (Контрольная работа) 

по дисциплине наименование 

 

на тему: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): ст. ____группы 

ФИО________________   

 Проверил(а):  уч. степень, должность 

ФИО________________   

 

 

 

 

 

 

Омск – ______ г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты проверки (реферата, контрольной работы) 
 

№ 

п/п 

Оцениваемая компонента 

реферата и/или работы над 

ним 

Оценочное заключение преподавателя 

по данной компоненте 

Она сформирована на уровне 

высоком среднем минимально 

приемлемом 

ниже 

приемлемого 

1 
Соблюдение срока сдачи ра-

боты 
    

2 
Оценка содержания рефера-
та 

    

3 
Оценка оформления рефера-
та 

    

4 
Оценка качества подготовки 

реферата 
    

5 
Оценка выступления с докла-
дом и ответов на вопросы 

    

6 

Степень самостоятельности 

обучающегося при подготов-

ке реферата 

    

Общие выводы и замечания по (реферату, контрольной работе) 

 

Реферат принят с оценкой: 

 

 

(оценка) 

 

 

(дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины  

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 

Обучающийся  

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

сформированности компетенции  

4.1. Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального использо-

вания кормовых угодий, создание и уход за газонами 

 

ИД-1ПК12  – Организует реализацию технологий рационального использования  

кормовых угодий 

 
Тип заданий: выбор одного варианта правильного ответа из нескольких предложенных / вы-
бор нескольких правильных вариантов из предложенных вариантов ответов 
На сенокосах нормальных суходолов Западной Сибири оптимальным является 
- 4-х укосное использование 
+ 2-х укосное использование 
- 1 укосное использование 
 
Нa пойменных сенокосах скашивание начинают 
+ с возвышенных лугов 
- с центральной части 
- с прирусловой части 
 
Оптимальная фаза скашивания мятликовых трав на сено 
- выход в трубку – начало колошения (выметывания) 
+ колошение (выметывание) – начало цветения 
- конец цветения – начало созревания 
 
Люцерну синегибридную относят к 
- скороспелым травам 
- среднеспелым травам 
+ позднеспелым травам 
 
Самым низкоскашиваемым является травостой с преобладанием 
- костреца безостого 
- люцерны синегибридной 
+ тимофеевки луговой 
 
Применение разнопоспевающих травостоев для сенокошения подразумевает 
+ возделывание разных по темпам развития травостоев 
- возделывание сложной травосмеси 
- применение сенокосооборота 
 
Высота скашивания второго укоса многолетних трав 
- ниже первого укоса 
- не отличается от первого укоса 
+ выше первого укоса 
 
Укажите оптимальную влажность сена при хранении 
- не более 23% 
+ не более 17%  
- не менее 12% 
 
Максимальный общий сбор питательных веществ с травостоев многолетних трав отмечается 
+  при созревании 
- в ранние фазы 
- в фазу цветения 
 
Качество сена второго укоса должно быть 
- ниже первого укоса 
- не отличается от первого укоса 
+ выше первого укоса 
Тип заданий: установление правильной последовательности в предложенных вариантах от-

ветов / установление соответствия между элементами в предложенных вариантах ответов 

Расположите последовательность операций при заготовке сенажа 
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скашивание 

провяливание 

подбор  

измельчение  

погрузка 

транспортировка 

закладка в хранилище 

укрытие хранилищ 

 

Расположите последовательно операции при гранулировании искусственно высушенных кормов 

нормализация муки 

прессование муки 

кондиционирование гранул 

 

Тип заданий: открытого типа (самостоятельный ввод обучающимся правильного ответа в 

виде термина, краткого определения, цифрового значения) / Практико-ориентированные за-

дания (кейсы) 

Систему агротехнических, технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих бес-
перебойное, долгосрочное и высококачественное кормление сельскохозяйственных животных с ис-
пользованием естественных улучшенных пастбищ и посевных кормовых культур называют зеленым 
конвейером. 
 
Корма с меньшим содержанием кормовых единиц в единице массы и невысоким содержанием воды 
относят к грубым кормам 
 
Под кормами понимают продукты растительного и животного происхождения, потребляемые живот-
ными в естественном виде или после обработки человеком. 
 
Одно или двулетние побеги древесных и кустарниковых растений используемые на корм без специ-
альной обработки - веточный корм 
 

ИД-2ПК12  Реализует технологии улучшения кормовых угодий 

 

Тип заданий: выбор одного варианта правильного ответа из нескольких предложенных / вы-
бор нескольких правильных вариантов из предложенных вариантов ответов 
 
Поверхностное улучшение лугов подразумевает  
+ текущий уход 
- полное разрушение дернины 
- создание нового травостоя 

 
Осоковые кочки при коренном улучшении лугов уничтожают  
-прикатыванием 
+фрезерованием 
-боронованием 

 
Укажите правильную последовательность приѐмов улучшения лугов  
+ подсев трав – прикатывание 
- внесение удобрений – осушение 
- подсев трав - культуртехнические работы 

 
На бобовых травостоях преимущественно вносят удобрения  
+ фосфорные 
- калийные 
- азотные 

 
На каких многолетних травостоях целесообразнее применять омоложение  
- рыхлокустовых 
+ корневищных 
- плотнокустовых 
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Глубина щелевания на природных лугах должна составлять  
- 100 см 
+ 60 см 
- 20 см 

 

Тип заданий: установление правильной последовательности в предложенных вариантах от-

ветов / установление соответствия между элементами в предложенных вариантах ответов 

Укажите последовательность операций при копенной технологии заготовки соломы 

накапливание в комбайнах 

сгребание в копны волокушей 

погрузка стогометом 

транспортировка 

скирдование 

 

Укажите последовательность операций при  валковой технологии заготовки соломы 

укладывание в валок 

подбор валка 

измельчение 

транспортировка 

 

Тип заданий: открытого типа (самостоятельный ввод обучающимся правильного ответа в 

виде термина, краткого определения, цифрового значения) / Практико-ориентированные за-

дания (кейсы) 

При создании сенокосных травостоев в травосмесь включают верховые травы 
 
Непосредственно перед посевом семян многолетних трав необходимо обязательно провести прика-
тывание 
 


