


 
 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия, профиль Защита растений по дисциплине «Введение в профессиональную 
деятельность», обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: 

 
Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Компетенция 
Индикатор 
достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК- 6.  
Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в течение 

всей жизни 

ИД-5.УК-6 

Демонстрирует 
интерес к учебе и 

использует 
предоставляемые 
возможности для 

приобретения новых 
знаний и навыков. 

Знать: основы агрономии и 
агропроизводства; миссия агрономии; 
место агрономии в системе 
сельскохозяйственных наук; основные 
науки агрономии, их источники и связь с 
естественными науками 
Уметь: использовать предоставляемые 
возможности для приобретения новых 
знаний и навыков в области агрономии 
Владеть: навыками поиска и хранения 
информации из различных источников и 
баз данных, с целью приобретения 
новых знаний в области агрономии 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 
Таблица 3.1 – Типовые контрольные задания соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
Индикатор достижения компетенции  №№ заданий (вопросов, билетов, тестов и пр.) 

для оценки результатов обучения по 
соотнесенному индикатору достижения 

компетенции 
ИД-5.УК-6 Контрольные работы: № 1 (вопросы 1-11), № 2 

(вопросы 1-11). 
Вопросы письменно-устного зачёта: 1-74. 

 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Варианты заданий для промежуточных аттестации и самостоятельной работы 

 
Вопросы для письменной контрольной работы № 1  

 
1. История развития  земледелия  в России. 
2. История развития  растениеводства и селекции  в России. 
3. История развития  земледелия  в мире. 
4. История развития  растениеводства  в мире. 
5. История изучения полевых культур _____________ (название культуры). 
6. История изучения плодовых культур _____________ (название культуры). 
7. Биография  _________________________ (ученый). 
8. Основные функции и принципы организации работы учреждений по защите 

растений. 
9. Опыт работы в растениеводстве  _____________ (название района). 
10. Инновации в области растениеводства. 
11. Инновации в области земледелия. 

 
Вопросы для письменной контрольной работы № 2   

1. История развития  сельскохозяйственной энтомологии в России. 
2. История развития  сельскохозяйственной фитопатологии в России. 
3. История развития  сельскохозяйственной энтомологии в мире. 
4. История развития  сельскохозяйственной фитопатологии в мире. 
5. История изучения болезней _____________ (название культуры). 
6. История изучения вредителей _____________ (название культуры). 
7. Биография  _________________________ (ученый). 
8. Основные функции и принципы организации работы учреждений по защите 

растений. 
9. Опыт работы пункта сигнализации в _____________ (название района). 
10. Инновации в области фитопатологии. 
11. Инновации в области энтомологии. 
 



Демонстрационная версия вопросов к зачету 
Вопросы письменно-устного зачёта 

1.   Где и когда зародилось земледелие в мире? 
2.   Почему земледелие зародилось в горных субтропиках. 
3.   Этапы зарождения земледелия. 
4.   Древнейшая технология выращивания зерновых. 
5.   Этапы совершенствования орудий обработки почвы. 
6.   Сущность подсечно-огневой системы земледелия. 
7.   Сущность переложно-залежной системы земледелия. 
8.   Система земледелия в Римской империи. 
9.   Сущность проблемы земледелия в средние века. 
10. Причина расцвета земледелия при капитализме. 
11. Положительные изменения в земледелии после внедрения плодосменной системы 
земледелия. 
12. Факторы способствующие увеличению урожайности культур в 20 веке. 
13. С чем связывают ученые очередной скачек урожайности в 21 веке. 
14. Периоды развития агрономической науки по В.Г. Вильямсу. 
15. Античные  трактаты по земледелию. 
16. Зарождение и развитие фитопатологии. 
17. Зарождение и развитие энтомологии. 
18. Зарождение и развитие химической  защиты растений. 
19. Зарождение и развитие агрономического образования. 
20. Понятие об агрономии. Ее цель и задачи. 
21. Законы земледелия. 
22. Зарождение земледелия на территории России. 
23. Земледелие в древней Руси и Булгарии. 
24. Упадок земледелия в период крепостногр права в России. 
25. Реформа 1861 года. 
26. Реформа Столыпина П.А. 
27. Советский период в развитии земледелия. 
28. Послевоенный период развития земледелия в России. 
29. Современный период развития земледелия в России. 
30. Выдающиеся ученые  агрономы   19 века. 
31. Выдающиеся ученые  по защите растений в России. 
32. Основоположники отечественных наук в области агрономии. 
33. Современные направления развития научной агрономической мысли в России. 
34. История и современное состояние изучение вопросов агрономии в РТ. 
58. Зарождение агрономического образования в РТ. 
59. Современная структура и функции агрономической службы   в РФ и РТ. 
60. История развития защиты растений. 
61. Значение и задачи   защиты растений в сельском хозяйстве. 
62. Способы и пути распространения вредных биологических  объектов. 
63. Организационное построение защиты  растений в России. 
64. Международное сотрудничество по защите  растений. 
65. История развития фитопатологии. 
66. История развития сельскохозяйственной энтомологии и зоологии. 
67. История развития гербологии. 
68. История развития химической защиты растений. 
69. История развития биологической защиты растений. 
70. История развития иммунитета растений и селекции на устойчивость. 
71. Цели и задачи работы Россельхозцентра. 
72. Цели и задачи работы Россельхознадзора. 



73. Правовые основы защиты растений. 
74. Регламенты работы агронома по защите растений. 

 
Критерии оценивания компетенций (результатов)  
Оценка за ответы складывается из следующих показателей:  

 твердое систематизированное знание материала;  
 точность, четкость и развернутость ответов студента на вопросы;  
 логика изложения материала;  
 умение самостоятельно мыслить и правильно делать выводы;  
 использование соответствующей терминологии, стиля изложения;  

Описание шкалы оценивания  
Ответы оцениваются на «зачтено», «не зачтено». «Зачтено» выставляется, если 

ответы соответствуют большинству из перечисленных выше критериев. 
 

 
 
 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Лекции оцениваются по посещаемости, активности, умению выделить главную 

мысль.  
Практические занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, 

грамотности в оформлении, правильности выполнения.  
Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных 

домашних работ, грамотности в оформлении, правильности выполнения.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.   
Критерии оценки зачета в тестовой форме: количество баллов или 

удовлетворительно, хорошо, отлично. Для получения соответствующей оценки на 
зачете по курсу используется накопительная система балльно-рейтинговой работы 
студентов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов или оценок, полученных по 
всем разделам курса и суммы баллов полученной на зачете. 

Критерии оценки уровня знаний  студентов с использованием теста на зачете  по 
учебной дисциплине 

Оценка Характеристики ответа студента 
Отлично 86-100 % правильных ответов 
Хорошо 71-85 % 

Удовлетворительно 51- 70% 
Неудовлетворительно Менее 51 % 

 
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

удовлетворительно». 
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 Количество баллов и оценка неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично определяются программными средствами по количеству правильных ответов к 
количеству случайно выбранных вопросов. 

 
Критерии выставления зачета:  
  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он набрал 50 и более баллов. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он набрал менее 50 баллов. 
 

Критерии оценивания компетенций следующие: 
1. Ответы имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание 

свидетельствует об уверенных знаниях обучающегося и о его умении решать 
профессиональные задачи, оценивается в 5 баллов (отлично); 

2. Более 75 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их 
содержание свидетельствует о достаточных знаниях обучающегося и его умении 
решать профессиональные задачи – 4 балла (хорошо); 

3. Не менее 50 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их 
содержание свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучающегося и о 
его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его 
будущей квалификации – 3 балла (удовлетворительно); 

4. Менее 50 % ответов имеют решения с правильным ответом. Их содержание 
свидетельствует о слабых знаниях обучающегося и его неумении решать 
профессиональные задачи – 2 балла (неудовлетворительно). 


