




1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Семеноводство» -  формирование у студентов 
системы знаний основных методов и принципов семеноводства, контроля  качества 
семян,  умения  правильно  подбирать  сорта  для  конкретных агроэкологических 
условий и грамотно вести семеноводческую работу.

Задачами дисциплины являются:
- изучить основные требования современного производства к сортам и гибридам

сельскохозяйственных растений;
- получить теоретические знания и практические умения в области семеноводства

сортов сельскохозяйственных растений, разработки систем уско-ренного размножения и 
внедрения их в производство;

- освоить  принципы  разработки  технологии  возделывания  полевых  культур  на
семенные цели;

- приобрести  навыки  подбора  сортов  для  конкретных  условий,  проведения
сортового и семенного контроля при производстве семян.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

– Разрабатывать проекты организации строительства, проекты производства работ
и календарные планы благоустройства и озеленения (ПК-1);

– Выбирать и применять оптимальные методы и средства разработки отдельных
элементов по благоустройству и озеленению (ПК-3).

Таблица  –  Планируемые результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с 
установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций
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оптимальные  методы  и 
средства разработки отдельных 
элементов  по  благоустройству 
и озеленению;

У(ПК-3)1
У(ПК-3)2
У(ПК-3)3

Владеть  навыками:реализации 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Семеноводство»  относится  к  части,  формируемой  участниками 

образовательных  отношений  в  структуре  образовательной  программы  и  является 
дисциплиной по выбору.



Дисциплина тесно связана с  «Садово-парковое искусство», «Основ лесоводства», 
«Фитопатологии  и  энтомологии»,«Декоративное  растениеводство»,  «Дендрология», 
«Почвоведение с основами агрохимии» и др.

4. Содержание дисциплины
4.1 Тематический план дисциплины

5 курс, заочная форма обучения
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Раздел 1.  Общие  сведения  о
семеноводстве
Лекция.  Семеноводство  как  наука  и 
отрасль сельскохозяйственного 
производства. Организация 
семеноводства в современных условиях.
Лекция.  Теоретические  основы 
семеноводства.
Лекция. Производство семян элиты.

34 4 1 3 - 30 - -

Раздел  2.  Технология  производства 
семян.
Лекция. Особенности  технологии 
выращивания на семенные цели.
Лекция. Послеуборочная  подработка 
семян и хранение.

34 4 1 3 - 30 - -

Раздел 3. Контроль качества семян.
Лекция. Сортовой и семенной контроль. 
Сертификация семян и посадочного 
материала.
Лекция. Свойства семян.
Лекция. Апробация сортовых посевов.

36 4 2 2 - 32

Зачет 4 -
Всего 108/3 12 4 8 - 92

4.2 Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие сведения о семеноводстве

Лекция.  Семеноводство  как  наука  и  отрасль  сельскохозяйственного 
производства. Организация семеноводства в современных условиях.

Значение семеноводства в сельскохозяйственном производстве. История развития 
семеноводства в стране и за рубежом. Законы РФ «О селекционных достижениях» (1993 
г.)  и  «О  семеноводстве»  (1997  г.)  как  необходимое  правовое  условие  организации 
семеноводства.  Организация  семеноводства  в  современных  условиях.  Принципы 



разработксовре-менных  систем  семеноводства.  Создание  единой  системы  селекции  и 
семеноводства. Основные звенья системы семеноводства.

Лекция. Теоретические основы семеноводства.
Значение сортовых семян. Требования к сортам сельскохозяйственных растений. 

Понятие категориях и репродукциях. Сортовые и посевные качества, урожайные свойства 
семян.  Причины ухудшения сортовых качеств семян в процессе их репродуцирования. 
Сортосмена  и  сортообновление.  Система  сортов  в  хозяйстве.  Принципы  и  сроки 
проведения  сортообновления.  Принципы  расчета  обеспеченности  семенами. 
Агроэкологические  факторы,  влияющие  на  качество  семян.  Морфологические  и 
биологические особенности семян.

Лекция. Производство семян элиты.
Требования  к  семенам  элиты.  Схемы  и  методы  производства  элиты  само-  и 

перекрестноопыляющихся зерновых культур, многолетних трав, картофеля. Применение 
индивидуального  и  массового  отбора  при производстве  элиты.  Роль  сортопрочисток  в 
оздоровлении семенного и посадочного материала. Значение биотехнологии в получении 
высококачественной элиты. Микро-клональное размножение. Планировнаие производства 
семян элиты.

Практическое занятие. 
Определение посевных качеств зерна (определение чистоты и отхода семян).

Раздел 2. Технология производства семян.

Лекция. Особенности технологии выращивания на семенные цели.
Требования  к  семеноводческим  севооборотам.  Особенности  применения 

удобрений, обработки почвы. Способы посева, повышающие выход кондиционных семян. 
Смешанные  посевы  зернобобовых  культур  с  поддерживающими  культурами.  Уход  за 
семенными посевами. Проведение сортовых, видовых прополок и фитопрочисток. Борьба 
с засоренностью семенных посевов. Особенности борьбы с болезнями и вредителями на 
семенных посевах. Причины выбраковки посевов из числа семенных.

Лекция. Послеуборочная подработка семян и хранение.
Особенности  уборки  сельскохозяйственных  культур  на  семена.  Выбор 

оптимальных сроков и способов уборки. Послеуборочная подработка семян (особенности 
очистки  и  сушки  семян).  Способы  снижения  травмирования  семян  при  уборке  и 
послеуборочной  подработке.  Требования  к  семенохранилищам.  Подготовка 
семянохранилищ к приему урожая. Контроль за качеством хранящихся семян.

Практичское занятие.
Определение  посевных  качеств  зерна  (жизнеспособность  и  масса  1000  семян) 

(работа в малых группах).

Практичское занятие.
Определение товарных и посевных качеств зерна (работа в малых группах).

Раздел 3. Контроль качества семян.

Лекция. Сортовой и семенной контроль. Сертификация семян и посадочного 
материала.

Методы  оценки  качества  семян.  Сортовой  и  семенной  контроль.  Полевая 
апробация  и  регистрация  сортовых  посевов,  грунтовой  и  лабораторный 



контроль.Сертификация семян. Порядок проведения сертификации семян. Документация 
на сортовые семена и посадочный материал.

Лекция. Свойства семян.
Физические  и  биологические  свойства  семян.  Выполненность  и  выравненность. 

Травмированность  семян,  способы  его  определения.  Разнокачественность  семян.  Сила 
роста и способы ее определения.

Лекция. Апробация сортовых посевов.
Методика и техника апробации сортовых посевов зерновых, зернобобовых культур, 

многолетних трав и картофеля.

Практическое занятие.
Методики проведения лабораторных исследований при сертификации семян.

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

В  целом  внеаудиторная  самостоятельная  работа  студента  при  изучении  курса 
включает в себя следующие виды работ:

– проработка (изучение) материалов лекций;
– чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительной литературы;
– подготовка к практическим занятиям;
– поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, научных публикаций;
– выполнение домашних заданий в форме подготовки докладов и рефератов;
– подготовка к текущему и итоговому (промежуточная аттестация) контролю знаний

по дисциплине.
Основная  доля  самостоятельной  работы  студентов  приходится  на  подготовку  к 

лабораторным  занятиям,  тематика  которых  полностью  охватывает  содержание  курса. 
Самостоятельная работа по подготовке к  семинарским занятиям  предполагает умение 
работать с первичной информацией.

Самостоятельная работа по разделу 1:

Работа  с  конспектом  лекций  и  рекомендованной  литературой  (1-2  и 
дополнительная). 

Подготовка материалов к контрольному опросу по изученным темам, практических 
занятиях, диалогах с преподавателем и участниками проверки знаний.

Самостоятельная работа по разделу 2:

Работа  с  конспектом  лекций  и  рекомендованной  литературой  (1-2  и 
дополнительная). 

Подготовка материалов к контрольному опросу по изученным темам, практических 
занятиях, диалогах с преподавателем и участниками проверки знаний.

Самостоятельная работа по разделу 3:



Работа  с  конспектом  лекций  и  рекомендованной  литературой  (1-2  и 
дополнительная). 

Подготовка материалов к контрольному опросу по изученным темам, практических 
занятиях, диалогах с преподавателем и участниками проверки знаний.

6  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по  дисциплине   «Семеноводство»  представлен  в  приложении  к  рабочей  программе 
дисциплины и включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования 
компетенций;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования 
компетенций.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(зачет)

1. Понятие о сорте сельскохозяйственных растений. Значение сортов в земледелии.
Требования, предъявляемые к сортам и гибридам сельскохозяйственных растений.

2. Принципы  подбора  сортов  для  выращивания  в  определенных  условиях
хозяйства.

3. Травмированность семян – причины ее возникновения и типы травм.
4. Задачи и методы семеноводства. Основные этапы развития его в стране.
5. Причины  ухудшения  сортов  в  процессе  производства  и  меры  их

предупреждения.
6. Модификационная  изменчивость  и  ее  использование  в  семеноводстве.

Разнокачественность семян, способы ее снижения.
7. Сортовые и посевные качества семян.  Категории семян.  Урожайные свойства

семян. Связь качества семян с урожайностью.
8. Сортосмена, ее значение в земледелии. Принципы планирования сортосмены.
9. Сортообновление: значение, обоснование сроков его проведения.
10. Коэффициент  размножения  семян.  Его  значение  в  семеноводстве,  приемы

повышения.
11. Организация семеноводства в  современных условиях.  Принципы построения

систем семеноводства полевых культур, основные звенья системы семеноводства.
12. Система  семеноводства  зерновых  культур  и  многолетних  трав  в  разных

регионах.
13. Требования, предъявляемые к семенам элиты. Принципы организации элитного

семеноводства.
14. Производство  семян  элиты  зерновых  культур.  Схемы,  методы  сохранения

сортовой типичности в различных звеньях семеноводства.
15. Производство  семян  элиты картофеля.  Схемы,  методы сохранения  сортовой

типичности в различных звеньях семеноводства.
16. Производство  семян  элиты  многолетних  трав.  Схемы,  методы  сохранения

сортовой типичности в различных звеньях семеноводства.



17. Фонды семян: назначение, условия их формирования.
18. Особенности технологии возделывания зерновых культур на семена.
19. Особенности технологии возделывания картофеля на семена.
20. Особенности  технологии  возделывания  многолетних  бобовых  культур  на

семена.
21. Особенности  технологии  возделывания  многолетних  злаковых  культур  на

семена.
22. Сортовая и видовая прополки. Фитопрочистка. Цель и сроки их проведения на

посевах различных полевых культур.
23. Контроль качества производимых семян. Сортовой контроль и его формы.
24. Методика и техника проведения апробации зерновых культур.
25. Методика и техника проведения апробации зернобобовых культур.
26. Методика и техника проведения апробации картофеля.
27. Методика и техника проведения апробации многолетних трав.
28. Причины  выбраковки  посевов  из  числа  сортовых  и  пригодных  для

использования на семенные цели. Меры предупреждения.
29. Сортовые документы. Правила их составления

7 Рекомендуемая литература

7.1 Основная литература
1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство – М.: Академия, 2011,
350 с.
2. Семеноведение : учебное пособие / Н. В. Васина, О. П. Кожевникова, О. И. Горянин,
В.  Г.  Васин.  — Самара  :  СамГАУ,  2023.  — 115  с.  — ISBN 978-5-88575-732-4.  —
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/392534 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

7.2 Дополнительная литература
3. Яркова, Н. Н. Семеноводство и семеноведение полевых культур : учебное пособие /
Н.  Н.  Яркова.  — Пермь :  ПГАТУ, 2025.  — 146 с.  — ISBN 978-5-94279-649-5.  —
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/464411 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для
авториз. Пользователей.
4. Семеноведение  :  методические  указания  /  составители  Н.  А.  Щекутьева,  О.  В.
Чухина.  —  Вологда  :  ВГМХА  им.  Н.В.  Верещагина,  2014.  —  57  с.  —  Текст  :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/130794 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для
авториз. Пользователей.
5. Шестак,  К.  В.  Частное  семеноводство :  учебное пособие /  К.  В.  Шестак,  Н.  П.
Братилова. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 90 с. —
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/195206 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для
авториз. Пользователей.
6. Максименко, А. П. Лесное семеноводство. Древоводство / А. П. Максименко. —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2023.  —  140  с.  —  ISBN  978-5-507-45015-2.  —  Текст  :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/276605 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека ЦНСХБ http://www.cnshb.ru
Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  –  крупнейший  российский 

информационный  портал  в  области  науки,  технологии,  медицины  и  образования, 
содержащий рефераты и полные тексты www.elibrary.ru

Сайт  журнала  «Природные  ресурсы»  —  [Электронный  ресурс].  —  URL: 
http://www.ac.by/publications/natur/nr01_4.html

Электронная  версия  журнала  «Известия  РАН.  Серия  географическая»  — 
[Электронный реcypс]. — URL: http:// izvestia.igras.ru

Электронный  журнал  «Природа  России»  —  [Электронный  ресурс].  —  URL: 
http://www. biodat.ru/doc/lib/index.htm

Электронная  версия  журнала  «Вестник  Российской  Академии  Наук»  — 
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.maikonline.com

Краеведческий сайт Качматского края — [Электронный ресурс]. — URL http://www. 
kamchatsky-krai.ru/geography/volcanoes/smelkova-volcano/2.htm

Определитель «Плантариум» https://www.plantarium.ru/
Определитель PlantNet.

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методика  преподавания  данной  дисциплины  предполагает  чтение  лекций, 
проведение  семинарских  занятий,  групповых  и  индивидуальных  консультаций  по 
отдельным вопросам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работа студентов,  а 
также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации.

Лекции  посвящаются  рассмотрению  наиболее  важных  концептуальных  вопросов: 
основным  понятиям;  историческим  аспектами  развития  международных  отношений  в 
области использования водных биологических ресурсов: раскрываются основные формы 
оценки  и  промыслового  использования  запасов,  такие  как   конвенции,  соглашения, 
договоры, история создания международных комиссий по регулированию использования 
живых  ресурсов  и  опыт  работы,  а  также  правовые  вопросы  охраны  живых  ресурсов 
открытого моря.

Целью  проведения  практических занятий  является  закрепление знаний 
студентов,  полученных  ими  в  ходе  изучения  дисциплины  на  лекциях  и 
самостоятельно.  Практические  занятия  проводятся  в  форме  семинаров;  на  них 
обсуждаются  вопросы по  теме,  разбираются  конкретные  ситуации по  изучаемой теме, 
обсуждаются  доклады.  Для  подготовки  к  занятиям  семинарского  типа  студенты 
выполняют проработку рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре  и  содержанию  дисциплины;  конспектирование  источников;  работу  с 
конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы. 

При изучении дисциплины используются  интерактивные методы обучения,  такие 
как:

1. Лекция:
– лекция-визуализация – подача материала осуществляется средствами технических

средств обучения с кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов 
(презентаций).

10 Курсовой проект (работа)

http://www.elibrary.ru/


Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным планом.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного 
обеспечения и информационно-справочных систем

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного 
обеспечения и информационно-справочных систем

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

– электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 рабочей программы;
– использование слайд-презентаций;
– интерактивное  общение  с  обучающимися  и  консультирование  посредством

электронной почты.
  работа с обучающимися в ЭИОС ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

11.2  Перечень  программного  обеспечения,  используемого  при  осуществлении 
образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение:
- операционные системы Astra Linux (или иная операционная система включенная в
реестр отечественного программного обеспечения);
- комплект  офиссных  программ  Р-7  Оффис  (в  составе  текстового  процессора,

программы работы с электронными таблицами, программные средства редактирования
и демонстрации презентаций);
- программа проверки текстов на предмет заимствования «Антиплагиат».
11.3 Перечень информационно-справочных систем

– CountrySTAT  -  информационная  онлайн-система  статистических  данных  о
продовольствии  и  сельском  хозяйстве  на  региональном,  национальном  и 
субнациональном уровнях http://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en/;

— сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ www.mnr.gov.ru

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

– Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и  промежуточной аттестации используются учебные 
аудитории 6-202, 6-204, 6-216 с комплектом учебной мебели.

– Для  самостоятельной  работы  обучающихся,  в  том  числе  для  курсового
проектирования,  используется кабинет 6-203,  оборудован комплектом учебной мебели, 
компьютерами с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и в 
электронную  информационно-образовательную  среду  организации,  принтером  и 
сканером.

– технические  средства  обучения  для  представления  учебной  информации:
аудиторная доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор) 

– наглядные пособия.







1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Схема  формирования компетенции ПК-1, ПК-3  в процессе освоения образовательной программы 
35.03.10 Ландшафтная архитектура

Код дисципли-
ны из УП

Наименование дисциплины (в соот-
ветствии с УП)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

ПК-1 Разрабатывать проекты организации строительства, проекты производства работ и календар-
ные планы благоустройства и озеленения; 

ПК-3 Выбирать и применять оптимальные методы и средства разработки отдельных элементов по 
благоустройству и озеленению

Б1.В.ДВ.01.02 Семеноводство зачет

Таблица 1 - Паспорт ФОС

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
Код  контролируемой 
компетенции или ее ча-
сти

Наименование  оце-
ночного средства

Раздел 1. Общие сведения о семеноводстве
Лекция. Семеноводство как наука и отрасль сель-

скохозяйственного  производства.  Организация  семено-
водства в современных условиях.

ПК-1,ПК-3
Опрос

Лекция. Теоретические основы семеноводства. ПК-1,ПК-3 Опрос
Лекция. Производство семян элиты. ПК-1,ПК-3 Опрос

Раздел 2. Технология производства семян.
Лекция.  Особенности  технологии  выращивания 

на семенные цели.
ПК-1,ПК-3

Опрос

Лекция. Послеуборочная подработка семян и хра-
нение. ПК-1,ПК-3

Опрос

Раздел 3. Контроль качества семян.

Лекция.  Сортовой и семенной контроль.  Серти-
фикация семян и посадочного материала. ПК-1,ПК-3

Опрос

Лекция. Свойства семян. ПК-1,ПК-3 Опрос

Лекция. Апробация сортовых посевов. ПК-1,ПК-3 Опрос

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания

2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования

Код 
компетенции

Планируемые ре-
зультаты обучения по 

дисциплине

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ПК-1 - Разраба-
тывать проекты 

организации 
строительства, 
проекты произ-

Знать:
–  содержание  проект-
ной и рабочей техниче-
ской  документации, 
соответствующей  дей-

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения.

Удовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Удовлетвори-
тельная оценка 

результатов 
обучения. В 

состоянии осу-

Удовлетворительная 
оценка результатов 

обучения.
В состоянии 

осуществлять 

3



водства работ и 
календарные 
планы благо-
устройства и 
озеленения;

ствующими  норматив-
ными  документами; 
принципы  и  приемы 
садово-паркового  и 
ландшафтного  искус-
ства  для  создания,  ре-
конструкции и  рестав-
рации  объектов  ланд-
шафтной архитектуры;

Полное 
отсутствие 

знаний. 
Данный 

результат 
указывает на 

несформирова
нность 

порогового 
уровня 
знаний.

Не может де-
лать научно 
корректных 
выводов из 

имеющихся у 
него сведений, 

в состоянии 
проанализиро-

вать только 
некоторые из 
имеющихся у 
него сведений.

В 
состоянии 

осуществля
ть научно 

корректный 
анализ 

предоставл
енной 

информаци
и.

ществлять си-
стематический 
и научно кор-
ректный ана-

лиз предостав-
ленной инфор-
мации, вовле-

кает в исследо-
вание новые 

актуальные за-
даче данные.

систематический и 
научнокорректный 

анализ 
предоставленной 

информации, 
вовлекает в 

исследование новые 
актуальныепоставлен

ной задаче данные, 
предлагает новые 

ракурсы 
поставленной задачи.

Уметь:
–  разрабаты-

вать  проектную  и  ра-
бочую  техническую 
документацию,  соот-
ветствующую действу-
ющими нормативными 
—  актам;  Разрабаты-
вать  проекты  произ-
водства  работ  и  ка-
лендарные  планы 
благоустройства и озе-
ленения;

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Полное 
отсутствие 

знаний. 
Данный 

результат 
указывает на 

несформирова
нность 

порогового 
уровня 
знаний

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Фрагментарны
е умения.

Удовлетво
рительная 

оценка 
результато

в 
обучения. 
Несистема
тическое 

использова
ние 

знаний.

Удовлетворите
льная оценка 
результатов 
обучения. 

Определенные 
пробелы в 

умении 
использовать 

соответствующ
ие знания.

Удовлетворительная 
оценка результатов 

обучения. 
Сформированное 

умение использовать 
полученные знания

Владеть:
–  навыками: 

разработки  проектной 
и рабочей — техниче-
ской  документации  в 
соответствии  с  дей-
ствующими  норматив-
ными документами для 
создания,  реконструк-
ции  и  реставрации 
объектов ландшафтной 
архитектуры;  реализа-
ции  проектов  ланд-
шафтной  архитектуры 
на этапах проектирова-
ния,  первичной подго-
товки территории, — 

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Полное 
отсутствие 

знаний. 
Данный 

результат 
указывает на 

несформирова
нность 

порогового 
уровня 
знаний

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Фрагментарны
е навыки.

Удовлетво
рительная 

оценка 
результато

в 
обучения. 
В целом 

успешное, 
но не 

систематич
еское 

применени
е навыков.

Удовлетворите
льная оценка 
результатов 
обучения. В 

целом 
успешное, но 
содержащее 

определенные 
пробелы 

применения 
навыков.

Удовлетворительная 
оценка результатов 

обучения. Успешное 
и систематическое 

применение навыков.

 ПК-3-Выбирать 
и применять оп-
тимальные ме-

тоды и средства 
разработки 

отдельных эле-
ментов по 

благоустрой-
ству и озелене-

нию

Знать:  оптимальные 
методы и средства раз-
работки  отдельных 
элементов  по  благо-
устройству  и  озелене-
нию

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Полное 
отсутствие 

знаний. 
Данный 

результат 
указывает на 

несформирова
нность 

порогового 
уровня 
знаний.

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения.

Не может де-
лать научно 
корректных 
выводов из 

имеющихся у 
него сведений, 

в состоянии 
проанализиро-

вать только 
некоторые из 
имеющихся у 
него сведений.

Удовлетво
рительная 

оценка 
результато

в 
обучения. 

В 
состоянии 
осуществл
ять научно 
корректны
й анализ 

предоставл
енной 

информаци
и.

Удовлетвори-
тельная оценка 

результатов 
обучения. В со-
стоянии осуще-
ствлять систе-
матический и 
научно кор-

ректный анализ 
предоставлен-
ной информа-
ции, вовлекает 
в исследование 
новые актуаль-
ные задаче дан-

ные.

Удовлетворительная 
оценка результатов 

обучения.
В состоянии 

осуществлять 
систематический и 
научнокорректный 

анализ 
предоставленной 

информации, 
вовлекает в 

исследование новые 
актуальныепоставлен

ной задаче данные, 
предлагает новые 

ракурсы 
поставленной задачи.

Уметь:  выбирать  и 
применять  оптималь-
ные методы и средства 
разработки  отдельных 
элементов  по  благо-
устройству  и  озелене-

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Полное 

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Фрагментарны

Удовлетво
рительная 

оценка 
результато

в 
обучения. 

Удовлетворите
льная оценка 
результатов 
обучения. 

Определенные 
пробелы в 

Удовлетворительная 
оценка результатов 

обучения. 
Сформированное 

умение использовать 
полученные знания
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нию; отсутствие 
знаний. 
Данный 

результат 
указывает на 

несформирова
нность 

порогового 
уровня 
знаний

е умения. Несистема
тическое 

использова
ние 

знаний.

умении 
использовать 

соответствующ
ие знания.

Владеть  навыками: 
воплощения проекта и 
сдачи  объекта  в  экс-
плуатацию

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Полное 
отсутствие 

знаний. 
Данный 

результат 
указывает на 

несформирова
нность 

порогового 
уровня 
знаний

Неудовлетвор
ительная 
оценка 

результатов 
обучения. 

Фрагментарны
е навыки.

Удовлетво
рительная 

оценка 
результато

в 
обучения. 
В целом 

успешное, 
но не 

систематич
еское 

применени
е навыков.

Удовлетворите
льная оценка 
результатов 
обучения. В 

целом 
успешное, но 
содержащее 

определенные 
пробелы 

применения 
навыков.

Удовлетворительная 
оценка результатов 

обучения. Успешное 
и систематическое 

применение навыков.

2.2 Описание шкал оценивания

Формы контроля Шкала оценивания
устный опрос Оценка «отлично» / «зачтено»: ответы на поставленные вопросы излагаются 

четко, логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений, де-
лаются обоснованные выводы, демонстрируются глубокие знания базовых нор-
мативных и правовых актов, соблюдаются нормы литературной речи.
Оценка «хорошо» / «зачтено»:  ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано  и  последовательно,  материал  излагается  уверенно,  де-
монстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят ар-
гументированный и доказательный характер,  соблюдаются нормы литератур-
ной речи, обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала.
Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»: допускаются нарушения в после-
довательности изложения ответов на поставленные вопросы, демонстрируются 
поверхностные знания вопроса, имеются затруднения с выводами, допускаются 
нарушения норм литературной речи.
Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено»: материал излагается непосле-
довательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисци-
плине, имеются заметные нарушения норм литературной речи, обучающийся 
допускает  существенные ошибки в ответах на вопросы, не ориентируется в по-
нятийном аппарате.

индивидуальные  уст-
ные  опросы по  разде-
лам дисциплины

Оценка «отлично» / «зачтено»:  ответы на поставленные вопросы по разделу 
излагаются четко, логично, последовательно и не требуют дополнительных по-
яснений, делаются обоснованные выводы, демонстрируются глубокие знания 
базовых нормативных и правовых актов, соблюдаются нормы литературной ре-
чи.
Оценка «хорошо» / «зачтено»:  ответы на поставленные вопросы по разделу 
излагаются систематизировано и последовательно, материал излагается уверен-
но, демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы но-
сят аргументированный и доказательный характер, соблюдаются нормы литера-
турной речи, обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материа-
ла.
Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»:  допускаются нарушения в после-
довательности изложения ответов на поставленные по разделу (модулю) вопро-
сы,  демонстрируются  поверхностные  знания  вопросов,  изученных  в  данном 
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разделе, имеются затруднения с выводами, допускаются нарушения норм ли-
тературной речи.
Оценка «неудовлетворительно» / «зачтено»: материал излагается непоследо-
вательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по разделу 
дисциплины, имеются заметные нарушения норм литературной речи, обучаю-
щийся допускает  существенные ошибки в ответах на вопросы, не ориентирует-
ся в понятийном аппарате.

выполнение реферата Оценка «отлично»: работа отвечает четырем критериям
Оценка «хорошо» работа отвечает трем критериям;
Оценка «удовлетворительно» работа отвечает двум критериям; 
Оценка «неудовлетворительно» работа не отвечает критериям оценки. 
Критерии:

1. Знание и понимание теоретического материала.
 определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя примеры;
 материал строго соответствует теме;
 самостоятельность выполнения работы.
2. Анализ и оценка информации:
 грамотно применяет инструменты и категории анализа;
 умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений;
 способен проанализировать альтернативные взгляды на вопрос  и 

прийти к сбалансированному самостоятельному заключению;
 использует значительное число источников информации;
 дает личную оценку проблеме.
3. Построение суждений:
 ясность и четкость изложения материала;
 выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией;
 приводятся различные точки зрения и их оценка;
 форма изложения материала соответствует жанру проблемной научной 

статьи.
4. Оформление работы:
 в соответствии с требованиями к оформлению данного вида работ;
 соблюдение  лексических,  фразеологических,  грамматических  и 

стилистических норм русского языка;
 в соответствии с правилами орфографии и пунктуации русского языка.

дискуссия  по  вопро-
сам  для  обсуждения, 
выносимым  на  семи-
нарские занятия

Оценка «отлично» / «зачтено» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены 
основные  понятия  и  характеристики  в  соответствии  с  нормативными  и 
правовыми актами и теоретическим материалом. 
Оценка «хорошо» / «зачтено» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания 
всех необходимых элементов. 
Оценка  «удовлетворительно» /  «зачтено»  -  вопрос  раскрыт  не  полно, 
присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых 
понятий. 
Оценка «неудовлетворительно»  / «не зачтено» - ответ на вопрос отсутствует 
или в целом не верен. 

Зачет Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает всесторонние 
и глубокие знания программного материала, знание основной и дополнитель-
ной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы; уверенно ори-
ентируется  в  проблемных  ситуациях;  демонстрирует  способность  применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные 
выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и исполь-
зовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание 
программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные 
ответы на теоретические вопросы, допуская некоторые неточности; правильно 
применяет  теоретические  положения  к  оценке  практических  ситуаций;  де-
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монстрирует  хороший уровень  освоения  материала  и  в  целом подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 
Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если обучающийся показывает 
знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профес-
сиональной деятельности; при ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, 
но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной 
мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 
практических  ситуаций,  подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотрен-
ных программой на минимально допустимом уровне. 
Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если обучающийся имеет су-
щественные пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не 
способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые преподавателем вопро-
сы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, преду-
смотренных программой. 

Итоговое оценивание обучающегося по дисциплине «Семеноводство»

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг – ин-
тегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее 
изучения. 

Промежуточная аттестация для обучающихся проводится по  итогам изучения дисциплины 
во время сессии, в соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки – в фор-
ме зачета.

Преподаватель на вводной лекции (первом занятии) знакомит обучающихся группы с про-
граммой учебной дисциплины, порядком определения количества ЗЕ, графиком, формами и про-
цедурой прохождения текущего контроля, а также примерными вопросами для подготовки к ито-
говому контролю знаний по дисциплине (промежуточной аттестации). Промежуточная аттестация 
– это форма контроля теоретических знаний, полученных студентом в процессе изучения всей 
учебной дисциплины или ее части, и умения их применять в практической деятельности. Он дол-
жен учитывать выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-
ны, в том числе самостоятельную работу, участие в семинарах. 

Показатели, критерии оценки сформированности компетенции, шкала оценивания результа-
тов освоения компетенций по уровням освоения представлены в таблице. 

Уровень 
освоения

Критерии освоения
Показатели и критерии оценки сформированности 

компетенции

Шкала 
оценивания
(традицион-
ная оценка)

Продвинутый

Компетенции сфор-
мированы.

Демонстрируется вы-
сокий уровень само-
стоятельности, высо-

кая адаптивность 
практического навы-

ка

Теоретическое  содержание  курса  освоено  полно-
стью, без пробелов необходимые практические на-
выки работы с освоенным материалом сформиро-
ваны, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполне-
ния оценено на «отлично».
Обучаемый демонстрирует способность к полной 
самостоятельности  (допускаются  консультации  с 
преподавателем  по  сопутствующим  вопросам)  в 
выборе способа решения неизвестных или нестан-
дартных заданий в рамках учебной дисциплины с 
использованием знаний, умений и навыков, полу-
ченных как в ходе освоения данной учебной дис-
циплины, так и смежных дисциплин.

«отлично»
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Базовый

Компетенции сфор-
мированы.

Демонстрируется до-
статочный уровень 
самостоятельности 

устойчивого практи-
ческого навыка

Теоретическое  содержание  курса  освоено  полно-
стью, без пробелов необходимые практические на-
выки работы с освоенным материалом сформиро-
ваны недостаточно, все предусмотренные програм-
мой обучения учебные задания выполнены,  каче-
ство выполнения ни одного из них не оценено ми-
нимальной оценкой, некоторые виды заданий вы-
полнены с несущественными ошибками. Качество 
выполнения заданий оценено преимущественно на 
«хорошо». 
Способность  обучающегося  продемонстрировать 
самостоятельное применение знаний, умений и на-
выков при решении заданий, аналогичных тем, ко-
торые представлял преподаватель при потенциаль-
ном формировании компетенции, подтверждает на-
личие  сформированной  компетенции,  причем  на 
более высоком уровне

 «хорошо»

Пороговый

Компетенции сфор-
мированы.

Демонстрируется 
недостаточный уро-

вень самостоятельно-
сти практического 

навыка

Теоретическое  содержание  курса  освоено  частич-
но, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с осво-
енным  материалом  в  основном  сформированы, 
большинство предусмотренных программой обуче-
ния учебных заданий выполнено, некоторые из вы-
полненных заданий, возможно, содержат ошибки. 
Качество выполнения заданий оценено преимуще-
ственно на «удовлетворительно».
Если обучаемый демонстрирует самостоятельность 
в применении  знаний, умений и навыков к реше-
нию учебных заданий в полном соответствии с об-
разцом, данным преподавателем, по заданиям, ре-
шение  которых  было  показано  преподавателем, 
следует  считать,  что  компетенция  сформирована, 
но ее уровень недостаточно высок. 

«удовлетво-
рительно»

Низкий

Компетенции не 
сформированы

Демонстрируется от-
сутствие или фраг-
ментарное наличие 

самостоятельности и 
практического навы-

ка

Теоретическое содержание курса не освоено, необ-
ходимые  практические  навыки  работы  с  освоен-
ным материалом не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки. 
Неспособность обучаемого самостоятельно проде-
монстрировать наличие знаний при решении зада-
ний, которые были представлены преподавателем 
вместе с  образцом их решения,  отсутствие само-
стоятельности в применении умения к использова-
нию методов освоения учебной дисциплины и не-
способность  самостоятельно  проявить навык по-
вторения  решения  поставленной  задачи  по  стан-
дартному образцу свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции. 

 «неудовле-
творитель-

но»

3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. Перечень вопросов итогового контроля знаний по дисциплине промежуточная аттестация 
зачет
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1. Понятие о сорте сельскохозяйственных растений. Значение сортов в земледелии. Требо-
вания, предъявляемые к сортам и гибридам сельскохозяйственных растений.

2. Принципы подбора сортов для выращивания в определенных условиях хозяйства.
3. Травмированность семян – причины ее возникновения и типы травм.
4. Задачи и методы семеноводства. Основные этапы развития его в стране.
5. Причины ухудшения сортов в процессе производства и меры их предупреждения.
6. Модификационная изменчивость и ее использование в семеноводстве. Разнокачествен-

ность семян, способы ее снижения.
7.  Сортовые и  посевные качества  семян.  Категории семян.  Урожайные свойства  семян. 

Связь качества семян с урожайностью.
8. Сортосмена, ее значение в земледелии. Принципы планирования сортосмены.
9. Сортообновление: значение, обоснование сроков его проведения.
10. Коэффициент размножения семян. Его значение в семеноводстве, приемы повышения.
11. Организация семеноводства в современных условиях. Принципы построения систем се-

меноводства полевых культур, основные звенья системы семеноводства.
12. Система семеноводства зерновых культур и многолетних трав в разных регионах.
13. Требования, предъявляемые к семенам элиты. Принципы организации элитного семено-

водства.
14. Производство семян элиты зерновых культур. Схемы, методы сохранения сортовой ти-

пичности в различных звеньях семеноводства.
15. Производство семян элиты картофеля. Схемы, методы сохранения сортовой типичности 

в различных звеньях семеноводства.
16. Производство семян элиты многолетних трав. Схемы, методы сохранения сортовой ти-

пичности в различных звеньях семеноводства.
17. Фонды семян: назначение, условия их формирования.
18. Особенности технологии возделывания зерновых культур на семена.
19. Особенности технологии возделывания картофеля на семена.
20. Особенности технологии возделывания многолетних бобовых культур на семена.
21. Особенности технологии возделывания многолетних злаковых культур на семена.
22. Сортовая и видовая прополки. Фитопрочистка. Цель и сроки их проведения на посевах 

различных полевых культур.
23. Контроль качества производимых семян. Сортовой контроль и его формы.
24. Методика и техника проведения апробации зерновых культур.
25. Методика и техника проведения апробации зернобобовых культур.
26. Методика и техника проведения апробации картофеля.
27. Методика и техника проведения апробации многолетних трав.
28. Причины выбраковки посевов из числа сортовых и пригодных для использования на се-

менные цели. Меры предупреждения.
29. Сортовые документы. Правила их составления

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля качества подготовки:
 текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятель-

ности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных эле-
ментов содержания дисциплины);

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

 контроль самостоятельной работы студента (предусматривает выполнение реферата по од-
ной из представленных тем и подготовку доклада по представленной тематике).

Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентом заплани-
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рованных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являются показателем качества 
работы обучающего за время изучения дисциплины.

Итоговый  контроль  проводится  в  форме  промежуточной  аттестации  –  зачета.  Текущий 
контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисциплины, промежуточная 
аттестация обучающихся – оценивание результатов обучения по дисциплине, в том числе посред-
ством испытания в форме зачета. Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 
осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: 

 устные опросы;
 индивидуальные устные опросы по разделам дисциплины;
 подготовка доклада;
 подготовка реферата;
 дискуссии по вопросам для обсуждения, выносимым на семинарские занятия;
 зачет.

Опросы
Устные опросы проводятся во время практических занятий и при проведении промежуточно-

го контроля знаний по разделам (модулям) дисциплины. 
Вопросы опроса, проводимого во время практических занятий, не должны выходить за рам-

ки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы во-
влечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с 
уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удач-
ные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения матери-
ала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  Индивидуальные устные блиц-опросы (по форме «вопрос-
ответ») по разделам дисциплины проводятся с целью определения степени усвоения теоретическо-
го материала и понятийного аппарата по всему разделу дисциплины. Примерный перечень вопро-
сов для индивидуального устного блиц-опроса представлены в рабочей программе дисциплины и 
доводятся до сведения студентов до начала курса, совпадают с вопросами промежуточной аттеста-
ции.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения мате-
риала, обоснованность суждений, опора на методические материалы. 

Дискуссии по вопросам для обсуждения, выносимым на семинарские занятия
Вопросы для обсуждения, выносимые на семинарские занятия представлены в рабочей про-

грамме дисциплины по каждой теме семинарского занятия. Обучающийся самостоятельно гото-
вится к занятию по предложенным вопросам, используя рекомендуемую литературу. Также обуча-
ющийся может воспользоваться самостоятельно подобранными источниками литературы, перио-
дической печати, ресурсами сети Интернет. Обучающийся готовит доклад и презентацию к нему, 
далее представленная в форме доклада информация, подлежит обсуждению в учебной группе.

Выполнение реферата
Тематика рефератов не ис-черпывается темами, приведенными в программе дисциплины. Студент 
вправе сформулировать собственную тему. Тема должна быть утверждена преподавателем 
заблаговременно, до начала вы-полнения работы. Критерии оценки письменных работ, включая 
объем, структуру, содержание, оформление и др., также доводятся до сведения обучающихся до 
начала выполнения работы. 

Презентация для защиты реферата (реферат защищается в форме доклада) состоит из 5-10 
слайдов. Доклад – не более 3х минут.

При выборе темы реферата обучающийся составляет план, который включает введение, 
основную часть и заключение. При этом следует учитывать особенности изложения материала в 
рефератах репродуктивных (рефератах-конспектах и рефератах-резюме) и продуктивных (рефе-
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ратах-обзорах и рефератах-докладах) и не допускать дословной переписки текстов из учебников. 
Реферирование предполагает интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление 
текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. В конце 
работы приводится список использованных источников.

Зачет
Промежуточная аттестация по дисциплине завершает изучение курса и проходит в виде заче-

та.  Зачет проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. Зачет может быть 
выставлен автоматически по результатам текущего и промежуточного контроля знаний и достиже-
ний, продемонстрированных студентом на практических занятиях, при условии успешного выпол-
нения запланированных видов работ. Фамилии студентов, получивших зачет автоматически, объ-
являются в день проведения зачета до начала промежуточной аттестации. 

Основой  для  определения  оценки  служит  уровень  усвоения  обучающимися  материала, 
предусмотренного рабочей программой.

В случае неудовлетворительного результата испытания назначается день и время повторного 
(по графику ликвидации задолженностей). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае от-
сутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назна-
ченным письменным распоряжением декана факультета.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, допускаются на аттестацион-
ные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Цель преподавания дисциплины «Семеноводство» - формирование у студентов 

системы знаний основных методов и принципов семеноводства, контроля качества семян, 

умения правильно подбирать сорта для конкретных агроэкологических условий и грамотно 

вести семеноводческую работу. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучить основные требования современного производства к сортам и гибридам 

сельскохозяйственных растений; 

- получить теоретические знания и практические умения в области семеноводства 

сортов сельскохозяйственных растений, разработки систем ускоренного размножения и 

внедрения их в производство; 

- освоить принципы разработки технологии возделывания полевых культур на 

семенные цели; 

- приобрести навыки подбора сортов для конкретных условий, проведения 

сортового и семенного контроля при производстве семян. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Теоретический курс 
 

Раздел 1. Общие сведения о семеноводстве 
 

Лекция. Семеноводство как наука и отрасль сельскохозяйственного 

производства. Организация семеноводства в современных условиях. 
Значение семеноводства в сельскохозяйственном производстве. История развития 

семеноводства в стране и за рубежом. Законы РФ «О селекционных достижениях» (1993 

г.) и «О семеноводстве» (1997 г.) как необходимое правовое условие организации 

семеноводства. Организация семеноводства в современных условиях. Принципы 

разработксовре-менных систем семеноводства. Создание единой системы селекции и 

семеноводства. Основные звенья системы семеноводства. 
 

Лекция. Теоретические основы семеноводства. 
Значение сортовых семян. Требования к сортам сельскохозяйственных растений. 

Понятие категориях и репродукциях. Сортовые и посевные качества, урожайные свойства 

семян. Причины ухудшения сортовых качеств семян в процессе их репродуцирования. 

Сортосмена и сортообновление. Система сортов в хозяйстве. Принципы и сроки 

проведения сортообновления. Принципы расчета обеспеченности семенами. 

Агроэкологические факторы, влияющие на качество семян. Морфологические и 

биологические особенности семян. 
 

Лекция. Производство семян элиты. 
Требования к семенам элиты. Схемы и методы производства элиты само- и 

перекрестноопыляющихся зерновых культур, многолетних трав, картофеля. Применение 

индивидуального и массового отбора при производстве элиты. Роль сортопрочисток в 

оздоровлении семенного и посадочного материала. Значение биотехнологии в получении 

высококачественной элиты. Микроклональное размножение. Планировнаие производства 

семян элиты. 

 



5 

 

 

Раздел 2. Технология производства семян. 
 

Лекция. Особенности технологии выращивания на семенные цели. 
Требования к семеноводческим севооборотам. Особенности применения 

удобрений, обработки почвы. Способы посева, повышающие выход кондиционных семян. 

Смешанные посевы зернобобовых культур с поддерживающими культурами. Уход за 

семенными посевами. Проведение сортовых, видовых прополок и фитопрочисток. Борьба 

с засоренностью семенных посевов. Особенности борьбы с болезнями и вредителями на 

семенных посевах. Причины выбраковки посевов из числа семенных. 
 

Лекция. Послеуборочная подработка семян и хранение. 
Особенности уборки сельскохозяйственных культур на семена. Выбор 

оптимальных сроков и способов уборки. Послеуборочная подработка семян (особенности 

очистки и сушки семян). Способы снижения травмирования семян при уборке и 

послеуборочной подработке. Требования к семенохранилищам. Подготовка 

семянохранилищ к приему урожая. Контроль за качеством хранящихся семян. 

  

  Раздел 3. Контроль качества семян. 
 

Лекция. Сортовой и семенной контроль. Сертификация семян и посадочного 

материала. 
Методы оценки качества семян. Сортовой и семенной контроль. Полевая 

апробация и регистрация сортовых посевов, грунтовой и лабораторный 

контроль.Сертификация семян. Порядок проведения сертификации семян. Документация 

на сортовые семена и посадочный материал. 
 

Лекция. Свойства семян. 
Физические и биологические свойства семян. Выполненность и выравненность. 

Травмированность семян, способы его определения. Разнокачественность семян. Сила 

роста и способы ее определения. 
 

Лекция. Апробация сортовых посевов. 
Методика и техника апробации сортовых посевов зерновых, зернобобовых культур, 

многолетних трав и картофеля. 
  

2.2. Практические занятия. 

Практическое занятие.  

Определение посевных качеств зерна (определение чистоты и отхода семян). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Этапы определения чистоты и отхода семян. 

2. Вычисление чистоты и отхода семян. 

3. Факторы, влияющие на чистоту и отход семян. 
 

Практическое занятие. 

  Определение посевных качеств зерна (жизнеспособность и масса 1000 семян) 

(работа в малых группах). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Методы определения жизнеспособности семян. 
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2. Понятие «Масса 1000 семян» и методы ее вычисления. 

3. Стандарты, регламентирующие жизнеспособность семян. 

 

 Практичское занятие. 

 Определение товарных и посевных качеств зерна (работа в малых группах). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные товарные качества зерна. 

2. Основные посевные качества зерна. 

3. Лабораторные методы определения товарного качества зерна. 
 

Практическое занятие. 

Методики проведения лабораторных исследований при сертификации семян. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Методы испытаний. 

2. Отбор проб. 

3. Определение показателей сортовых качест семян. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента предполагает активное, последовательное и 

подробное освоение соответствующих учебных материалов дисциплины по всем ее 

структурным разделам с использованием рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы. Освоение учебных материалов по основной и дополнительной литературе 

следует осуществлять системно и последовательно с учетом нижеизложенных заданий и 

рекомендаций, касающихся самостоятельного изучения и самоконтроля усвоения 

различных разделов дисциплины. 

Самостоятельная работа требует от студента творческой активности, умения найти 

и переработать информацию, необходимую для усвоения вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения. Для успешного усвоения изучаемого материала 

рекомендуется: составить конспекты основных положений, понятий, определений, 

отдельных наиболее сложных вопросов; составить ответы на основные вопросы 

изучаемых тем. 

В ходе самостоятельной работы студент должен систематически осуществлять 

собственный контроль хода и результатов своей работы, постоянно корректировать и 

совершенствовать способы ее выполнения. Преподаватель контролирует ход и результаты 

самостоятельной работы в различных формах. Это могут быть: контрольный опрос, 

тестирование либо по изучаемой теме, либо по всем темам модуля дисциплины, опрос 

студентов по итогам выполнения практических работ.  

 

3.1. Методические рекомендации по подготовке   

и защите контрольной работы 

 

При изучении дисциплины  студенты выполняют одну контрольную реферативную 

работу в рукописном варианте в отдельной тетради (12 листов, написанные с двух сторон) 

или на компьютере в количестве не менее 15 страниц, напечатанные с одной стороны на 

листе форматом А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала; 

расположение на странице: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2,5 см, снизу – 2 см. 

Вариант  контрольной работы студентом выбирается в соответствии с последней цифрой 

или с последними двумя цифрами номера зачетной книжки студента. Например, если 

номер Вашей зачетной книжки заканчивается цифрой 1, то вы вправе выбрать любой из 
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следующих вариантов: 1, 11, 21, и т.д.  

При написании контрольной работы необходимо выполнять требования, которые 

можно объединить в три группы: требования к структуре; требования к содержанию 

(основной части); требования к оформлению. 

Требования к структуре и содержанию контрольной  

работы 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию избранной темы. 

Структура контрольной работы состоит из следующих элементов в порядке их 

расположения: 

1.Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Главы основной части. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

7. Приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы и заполняется по 

строго определённым правилам. 

На титульном листе в обязательном порядке должны быть указаны название 

дисциплины, тема контрольной работы, фамилия студента, номер его зачетной книжки и 

вариант работы. Контрольная работа без указания номера зачетной книжки, варианта и 

темы работы не проверяется, и, если она выполнена не по своему варианту, не 

рецензируется и не засчитывается. Работа должна быть датирована и подписана 

магистрантом.  

Оглавление. Оглавлением называют часть текстовой работы, носящую справочный, 

вспомогательный характер. Оглавление выполняет две функции: даёт представление о 

тематическом содержании работы и её структуре, а также помогает читателю быстро 

найти в тексте нужное место. 

Следует различать термины «оглавление» и «содержание». Термин «оглавление» 

применяется в качестве указателя частей, рубрик работы, связанных по содержанию 

между собой. Термин «содержание» применяется в тех случаях, когда работа содержит 

несколько не связанных между собой научных трудов одного или нескольких авторов. В 

контрольной работе необходимо использовать заголовок «оглавление». 

Оглавление размещается сразу после титульного листа, где приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, на которых они помещены. 

Название заголовков глав, подглав и пунктов в оглавлении перечисляются в той же 

последовательности и в тех же формулировках, что и в тексте работы. Сокращать или 

давать их в другой формулировке, последовательности по сравнению с заголовками в 

тексте нельзя. Заголовки глав и пунктов не должны сливаться с цифрами, указывающими 

страницы размещения соответствующих частей. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо располагать друг под другом, а заголовки последующей ступени 

смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Оглавление контрольной работы помещают на листе, следующим за титульным 

листом, и включают в общее количество листов контрольной работы.  

Слово «Оглавление» записываются в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами. Наименования, включённые в оглавление, записываются 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

Введение обязательно следует начать с обоснования актуальности темы, оно не 

должно быть чересчур пространным и многословным, но должно быть убедительным. 

Речь может идти не только об актуальности в узком смысле, то есть о сложившейся 
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внутри науки ситуации и необходимости сейчас разработать именно эту тему. Там, где это 

уместно, подтвердить актуальность своего выбора можно и аргументами социального 

плана, обосновать её с точки зрения накопившихся социальных проблем и т. п. Далее 

следует остановиться на описании степени разработанности темы в научной литературе. 

Здесь необходимо привести названия основных источников, охарактеризовать 

сложившиеся подходы и методы, отметить и оценить индивидуальный вклад в разработку 

проблемы различных учёных. Вместе с тем следует показать, что ещё осталось 

неразработанного в ней, чтобы было понятно, с какой целью лично вы за неё берётесь. 

Из примерного объёма работы введение обычно занимает 10-15% (2-3 листа).  

Основная часть контрольной работы включает две-четыре главы, которые разбивают 

(в случае необходимости) на подглавы, пункты и подпункты. Необходимо избегать 

логических ошибок, как, например, одинаковое название контрольной работы и одной из 

её глав. 

Содержательная часть контрольной работы должна опираться на новейшие 

достижения в рассматриваемой области знаний. Содержание работы если это необходимо 

следует иллюстрировать таблицами, графическими материалом (рисунками, схемами, 

графиками, диаграммами, и т. п.). 

Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и не сводить 

всю контрольную работу к переписыванию целых страниц из двух-трёх источников. 

Чтобы работа не граничила с плагиатом, серьёзные теоретические и практические 

положения необходимо давать со ссылкой на источник. Причём это не должен быть 

учебник по данной дисциплине. Написание контрольной работы предполагает более 

глубокое изучение избранной темы, нежели она раскрывается в учебной литературе. 

Выполняя работу, не следует перегружать её длинными цитатами из авторитетной 

теоретической публикации. Например, давая определение, надо своими словами 

пересказать, кто из учёных и в каких источниках даёт определение (понятие) этого 

термина и обязательно сравнить разные точки зрения, показать совпадения и 

расхождения, а также наиболее доказательные выводы в рассуждениях учёных. 

В работах, носящих в основном теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая и описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор 

обязательно высказывает своё мнение и отношение к затрагиваемым строкам проблемы. 

Содержание основной части должно раскрывать поставленные во введении проблемы 

и вопросы. Оно должно включать в себя развитие научных представлений о проблеме 

(задаче), её элементы, структуру, сущность, формы проявления, законы и закономерности. 

Целесообразно показать связь проблемы с другими вопросами и тенденциями.   

Заключение содержит сделанные автором работы выводы, итоги исследования. Эта 

часть является как бы концовкой, в которой даётся последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношения с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. Заключительная часть, как правило, 

предполагает так же наличие обобщённой итоговой оценки проделанной работы 

Заключение должно содержать основные выводы автора по решению задачи (проблемы), 

поставленной во введении и выполненной в основной части контрольной работы.   

После заключения помещается список литературы, который должен быть составлен в 

соответствии с установленными требованиями. Данный список включает в себя все 

использованные магистрантом источники, на которые есть ссылки в работе. 

Различного рода вспомогательные или дополнительные материалы помещают в 

приложении. По форме они могут представлять собой таблицы, графики, рисунки, карты, 

тесты. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь заголовок. Если в работе несколько 

приложений, то они нумеруются арабскими цифрами без значка №. 
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Требования к оформлению 

Оформление текстового материала. Каждая глава должна начинаться с новой 

страницы. Названия глав, подглав, пунктов должны соответствовать оглавлению. 

Нумерация страниц, глав и т.д. в том числе рисунков, таблиц, приложений осуществляется 

арабскими цифрами без знака №.  

Текст основной части реферата делят на главы, подглавы, пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей работы «Оглавление», «Введение» и другие, а также 

заголовки глав основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и 

писать прописными буквами, не подчёркивая. 

Заголовки подглав и пунктов печатают строчными буквами (первая прописная) с 

абзаца и без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении контрольной работы 

печатным способом – 3 межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25мм), 

расстояние между заголовками главы и подглавы – 2 межстрочных интервала. 

Главы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например, 1,2, 3, и т.д. 

Номер подглавы включает номер главы и порядковый номер подглавы, разделённые 

точкой 1.2.,1.3. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы и подглавы. 

Номер пункта включает номер главы и порядковый номер подглавы и пункта, 

разделённые точкой 1.1.1., 1.1.2.и т.д. 

Если глава или подглава имеет только один пункт, то нумеровать пункт (подпункт) не 

следует. 

После номера главы, подглавы, пункта, подпункта в тексте работы ставится точка. 

Номер страницы проставляют в нижнем поле листа посередине без слова страница 

(стр., с.) и знаков препинания, соблюдая сквозную нумерацию по тексту. 

Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа до последнего листа 

текста, включая иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), 

расположенный внутри текста или после него, а также приложения. На титульном листе, 

который является первой страницей, и странице, содержащей оглавление, номера страниц 

не ставятся, но учитываются при общей нумерации. Нумерация страниц должна 

соответствовать оглавлению. 

Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют: 

 общепринятые сокращения мер веса, длины и т.д.; 

 общепринятые грамматические сокращения такие как: т.д., т.п., т.е., т.о.; 

 те сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка. 

Расшифровка сокращения должна предшествовать самому сокращению. Сокращение, 

встречающееся в тексте в первый раз указывается в скобках, сразу за его расшифровкой. 

Например: … особо охраняемые природные территории (ООПТ) …. Далее по тексту 

сокращение употребляется уже без скобок. Используемые сокращения или аббревиатуры 

рекомендуется выделить в «Список сокращений». 

При написании в тексте формул значения символов и числовых коэффициентов 

должны быть приведены непосредственно под формулой, с новой строки в той же 

последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

начинается словом «где» без двоеточия после него. Если в тексте есть ссылки на 

формулы, то формулам необходимо присвоить порядковые номера, которые 

проставляются на уровне формулы арабскими цифрами в круглых скобках. Причем 

первый знак означает номер главы, а последующие – номер формулы в пределах главы. 

Например: « … в формуле (1.3)». 
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При написании формул, не помещающихся по ширине печатного листа, их разделяют 

на несколько строк. Перенос допускается только на знаках равенства, сложения, 

вычитания, деления и умножения. При переносе вышеуказанные знаки повторяются в 

начале и в конце строк. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские 

цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий и т.д., которые 

обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные, римские цифры, а 

также даты, обозначаемые арабскими цифрами, не должны сопровождаться падежными 

окончаниями. 

Математические знаки, такие как «+», «-», «<», «>» «=» и т.д., используются только в 

формулах. В тексте следует писать словами: плюс, минус и т.д. Знаки «№», «§», «%» 

применяются только вместе с цифрами. В тексте употребляются слова: «номер», 

«параграф», «процент». 

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же размерности, то 

единица измерения указывается только после последнего числа. Для величин, имеющих 

два предела, единица измерения пишется только один раз при второй цифре. 

Оформление иллюстративного материала. Необходимым условием оформления 

контрольной работы является иллюстративный материал, который может быть 

представлен в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм. Иллюстрации должны 

наглядно дополнять и подтверждать содержание текстового материала. На каждую 

единицу иллюстративного материала должна быть хотя бы одна ссылка в тексте. 

В том случае, когда текст иллюстрируется таблицами, они оформляются следующим 

образом. Таблицы следует размещать сразу после ссылки на них в тексте. Таблицы 

последовательно нумеруются арабскими цифрами без значка № в пределах всей работы 

или главы. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись, например, «Таблица 

2». Ниже посередине страницы должен быть помещен тематический заголовок.  

Строки таблицы нумеруются только при переносе таблицы на другую страницу. Так 

же при переносе таблицы следует переносить ее шапку на каждую страницу. 

Тематический заголовок таблицы переносить не следует, однако над ее правым верхним 

углом необходимо указывать номер таблицы после слова «Продолжение». Например, 

«Продолжение таблицы 2». 

Столбцы таблицы нумеруются в том случае, если она не умещается по ширине на 

странице. 

Все иллюстрации, не относящиеся к таблицам (схемы, графики, диаграммы, 

фотографии и т.д.), именуются рисунками. Им присваивается последовательная 

нумерация либо сквозная для всего текста, либо в пределах главы. Все рисунки должны 

иметь полные наименования. Номер и наименование рисунка записываются в строчку под 

его изображением посередине страницы без значка №. Например, «Рис. 3. Расположение 

спор в клетках и типы их прорастания». При переносе рисунка на следующую страницу 

его наименование указывать не следует, однако под рисунком необходимо указывать его 

номер после слова «Продолжение». Например, «Продолжение рис. 3». 

Следует обратить внимание, что слова «Таблица» и «Рисунок» начинаются с большой 

буквы. Ссылки на иллюстративный материал в тексте могут начинаться с маленькой 

буквы. Номера таблиц и рисунков указываются без каких-либо дополнительных 

символов. 

Оформление библиографических ссылок. Ссылки по тексту даются с указанием автора 

и года издания работы. В зависимости от смыслового характера фразы, можно приводить 

ссылки двояко. 

Первый вариант: среди текста при упоминании чужой мысли пишут фамилию автора, 

а в скобках указывают год издания его работы (только цифры, без слова «год» или «г.»). В 
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приведенных ниже примерах показаны ссылки на работы одного автора (примеры 1, 2), 

двух (пример 3), трех и более (пример 4), на несколько работ одного автора (пример 5), на 

сборник статей (пример 6). 

Примеры: 

1. Н.А. Воробьев (1982) указывает на ........ 

2. Сведения об использовании лекарственных трав, обобщенные М.И. Шретером 

(1975) и К.П.Фруентовым (1987), составляют ......... 

3. А.С. Бродский и Н.А. Урываева (1981) предположили ............ 

4. Как показал М.А.  Дмитриев с сотрудниками (1994), амброзия вошла в состав ........  

5. В серии работ В.В. Аникеева (1994, 1998, 1999а, 1999б, 1999в) показано, что....... 

6. В сборнике “Фенологические явления в Приморье” (1984) отражено......... 

Следует обратить внимание на пример 5. В тех случаях, когда цитируется сразу 

несколько работ одного автора, даты их издания располагаются в хронологическом 

порядке. Для работ, изданных в одном и том же году, к указанию года прибавляются 

буквы: а, б, в ..., точно соответствующим таким же буквенным обозначениям в списке 

литературы. 

Второй вариант приведения ссылок: по тексту излагают мысль или обобщение автора 

(авторов), а в скобках пишут фамилию и через запятую – год (пример 7). При этом если 

ссылаются одновременно на несколько работ одного автора, года располагают в 

хронологическом порядке и разделяют запятой. Работы разных авторов тоже приводят в 

хронологическом порядке, но разделяют точкой с запятой, причем хронологическое 

положение автора определяется датой первой работы, если их несколько. Работы разных 

авторов, изданные в одном году, следуют в алфавитном порядке авторов (пример 8). 

Примеры: 

7. В ганглиях ЦНС полиплоидный ряд клеток включает значения от 2 с до 64 с ДНК 

(Аникеев, 1981; Аникеев, Букова, 1993; Аникеев и др., 1995). 

8. Из серии исследований по флоре динофлагеллят достойны внимания работы, 

выполненные преимущественно у берегов Приморья (Микулич, Кузьмина, 1975; 

Коновалова, 1982, 1988, 1993; Коновалова, Паутова, 1986; Коновалова и др., 1989; 

Семина, 1993б; Семина, Коновалова, 1994, 1995). 

Составление списка литературы. Использованные в процессе работы специальные 

литературные источники указываются в конце контрольной работы. Библиографический 

указатель включает в себя обязательно все и обязательно только те работы, которые 

приводятся в тексте, начиная от «Введения» и заканчивая «Заключением». Недопустимо 

включать в список работу, если она нигде выше не упоминалась. 

Cписок литературы должен включать не менее 15-20 источников. 

Список литературы дается нумерованным алфавитным списком: сначала источники на 

русском языке, затем – на иностранных. Список адресов серверов Internet указывается 

после литературных источников. Список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», с полным 

наименованием книги или статьи и количественной характеристикой источников (для 

книги – общее количество страниц, для статьи или главы – страницы, на которых она 

помещена). 

Пример списка литературы: 

Вернадский В.И. Живое вещество. – М.: Наука, 1978. – 358 с. 

Евстафьева Е.В., Башкин В.Н. Влияние антропогенно-модифицированных 

биогеохимических факторов на здоровье человека // Проблемы региональной экологии. – 

1999. – № 1. – С.41-51. 

Список составляется по следующим правилам. 

1. Сначала приводятся в алфавитном порядке фамилий все работы на русском языке – 
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как отечественных, так и иностранных авторов, если это переведенные работы. После 

этого так же в алфавитном порядке авторов следуют работы на иностранных языках, в том 

числе работы отечественных авторов, опубликованные в международных изданиях. В 

списке литературы ставятся порядковые номера. 

2. Работы одного автора располагаются в хронологической последовательности (по 

году издания). Если в одном году вышло несколько работ данного автора, то к указанию 

года прибавляются буквы а, б, в ..., а у иностранных работ - a, b, c .... 

3. Неопубликованные работы в список не включаются (ссылки на них не 

разрешаются). 

4. Работы, упомянутые в тексте как цитированные по другим авторам, в список не 

включаются. 

5. Каждую работу пишут с новой строки как абзац, отступив на 5 знаков или на 

интервал табулятора от левого края текста. 

Оформление приложения. Вспомогательный материал выносится в приложения. 

Объем приложений не ограничивается, поэтому основной листаж можно регулировать за 

счет переноса иллюстративного материала в приложения или из приложений. Если 

приложения однородны по своему составу, то им предшествует отдельный лист с 

надписью «Приложение». В том случае, когда в работе содержатся приложения 

нескольких видов, они нумеруются последовательно арабскими цифрами: «Приложение 

1», «Приложение 2» и т.д., кроме того каждое приложение может иметь свое тематическое 

название. 

После выполнения контрольной работы производится ее защита, которая состоит из 

краткого изложения студентом выполненных заданий и ответов на вопросы 

преподавателя. При защите оценивается ясность, четкость изложения, правильность 

ответов на поставленные вопросы. Основное требование при этом – студент должен 

продемонстрировать ясное понимание сути вопросов, изложенных в работе. Таким 

образом, при невнятном изложении материала или неспособности студента ответить на 

вопросы работа может быть не зачтена даже при соблюдении требований по ее 

содержанию и оформлению. 

Контрольная работа оценивается, как правило, «зачтено»–«не зачтено» или некоторым 

количество баллов модульно-рейтинговой системы для студентов дневной формы 

обучения, и в дифференцированной форме (с оценкой) для студентов заочной формы. 

Качество выполнения контрольной работы является показателем внутренней аттестации 

студента по предмету. При этом студент, не выполнивший и/или не защитивший 

контрольную работу в установленные сроки, не допускается к итоговой отчетности по 

предмету (зачету, экзамену). Если работа не зачтена, то ее следует переделать. 

Студент, успешно выполнивший и защитивший контрольную работу, может, при 

условии достаточного освоения других тем теоретического курса и выполнения всех 

прочих видов работы по предмету, по решению преподавателя получить семестровую 

аттестацию (зачет, экзамен) автоматически. 

Если работа не зачтена, то ее следует переделать. 

 

3.2. Темы для выполнения контрольной работы 

 

1. История и этапы развития семеноводства  

2. Понятие о семеноводстве. Задачи семеноводства. Основные звенья системы 

селекции и семеноводства.  

3. Сортосмена и сортообновление. Семеноводство дефицитных и перспективных 

сортов. 4. Страховые и переходящие фонды семян.  
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5. Причины ухудшения сортовых качеств семян. Сохранение чистосортности семян. 

Борьба с засорением.  

6. Сортовой контроль. Виды сортового контроля. Дать им характеристику.  

7. Апробация и регистрация сортовых посевов. Какие посевы подлежат апробации, 

кто проводит, этапы апробации. Документы, оформляемые на апробируемые посевы.  

8. Отбор и разбор апробационных снопов. Нормативы при отборе апробационного 

снопа. 9. Апробация зерновых культур (пшеница, ячмень, овес).  

10. Апробация зерновых культур (рожь).  

11. Апробация картофеля.  

12. Апробация гороха.  

13. Апробация льна-долгунца.  

14. Апробация многолетних трав.  

15. Понятие о первичных звеньях семеноводства.  

16. Понятие об элите, суперэлите, репродукциях, категориях и классах сортовых 

семян  

17. Методика и техника выращивания семян элиты и высших репродукций 

(зерновые культуры).  

18. Использование в семеноводстве индивидуально-семейного и семейного отборов 

метода половинок (резерва) и массового отборов.  

19. Выращивание элиты картофеля. Методы диагностики вирусных болезней 

картофеля. Методы получения безвирусного исходного материала.  

20. Первичное семеноводство льна-долгунца.  

21. Первичное семеноводство многолетних трав.  

22. Выращивание сортовых семян. Соблюдение пространственной изоляции. 

Семеноводческие севообороты. Система удобрений.  

23. Выращивание сортовых семян. Обработка почвы. Посев и уход за посевами.  

24. Выращивание сортовых семян. Уборка семеноводческих посевов. Определение 

сроков уборки. Послеуборочная обработка семян. Хранение семян 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Понятие о сорте сельскохозяйственных растений. Значение сортов в земледелии. 

Требования, предъявляемые к сортам и гибридам сельскохозяйственных растений. 

2. Принципы подбора сортов для выращивания в определенных условиях хозяйства. 

3. Травмированность семян – причины ее возникновения и типы травм. 

4. Задачи и методы семеноводства. Основные этапы развития его в стране. 

5. Причины ухудшения сортов в процессе производства и меры их предупреждения. 

6. Модификационная изменчивость и ее использование в семеноводстве. 

Разнокачественность семян, способы ее снижения. 

7. Сортовые и посевные качества семян. Категории семян. Урожайные свойства 

семян. Связь качества семян с урожайностью. 

8. Сортосмена, ее значение в земледелии. Принципы планирования сортосмены. 

9. Сортообновление: значение, обоснование сроков его проведения. 

10. Коэффициент размножения семян. Его значение в семеноводстве, приемы 

повышения. 

11. Организация семеноводства в современных условиях. Принципы построения 

систем семеноводства полевых культур, основные звенья системы семеноводства. 

12. Система семеноводства зерновых культур и многолетних трав в разных регионах. 
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13. Требования, предъявляемые к семенам элиты. Принципы организации элитного 

семеноводства. 

14. Производство семян элиты зерновых культур. Схемы, методы сохранения 

сортовой типичности в различных звеньях семеноводства. 

15. Производство семян элиты картофеля. Схемы, методы сохранения сортовой 

типичности в различных звеньях семеноводства. 

16. Производство семян элиты многолетних трав. Схемы, методы сохранения 

сортовой типичности в различных звеньях семеноводства. 

17. Фонды семян: назначение, условия их формирования. 

18. Особенности технологии возделывания зерновых культур на семена. 

19. Особенности технологии возделывания картофеля на семена. 

20. Особенности технологии возделывания многолетних бобовых культур на семена. 

21. Особенности технологии возделывания многолетних злаковых культур на 

семена. 

22. Сортовая и видовая прополки. Фитопрочистка. Цель и сроки их проведения на 

посевах различных полевых культур. 

23. Контроль качества производимых семян. Сортовой контроль и его формы. 

24. Методика и техника проведения апробации зерновых культур. 

25. Методика и техника проведения апробации зернобобовых культур. 

26. Методика и техника проведения апробации картофеля. 

27. Методика и техника проведения апробации многолетних трав. 

28. Причины выбраковки посевов из числа сортовых и пригодных для использования 

на семенные цели. Меры предупреждения. 

29. Сортовые документы. Правила их составления 
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