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ВВЕДЕНИЕ 

На современном рынке труда конкурентоспособным может стать только ква-

лифицированный работник соответствующего уровня и профиля, компетентный, 

свободно владеющей своей профессией и ориентированный в смежных областях 

деятельности, способный к эффективной работе по специальности на уровне миро-

вых стандартов и готовый к постоянному профессиональному росту. Чтобы подго-

товить и обучить такого профессионала, высшим учебным заведениям необходимо 

оптимизировать свой подход к планированию и организации учебно-воспитательной 

работы. Это в равной степени относится к изменению содержания и характера 

учебного процесса. В современных реалиях задача преподавателя высшей школы 

заключается в организации и направлении познавательной деятельности студентов, 

эффективность которой во многом зависит от их самостоятельной работы. В свою 

очередь, самостоятельная работа студентов должна представлять собой не просто 

самоцель, а средство достижения прочных и глубоких знаний, инструмент форми-

рования активности и самостоятельности студентов. 

Методические рекомендации подготовлены с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 3-го поколения. 

Целью данного учебно – методического пособия является организация, управ-

ление и обеспечение эффективности самостоятельной работы студентов в процессе 

обучения. 

Настоящие методические рекомендации предназначены для преподавателей и 

студентов Кубанского ГАУ очной и заочной форм обучения по дисциплине «Со-

временные проблемы науки и производства в агроинжерии» по направлению под-

готовки 35.04.06 «Агроинженерия» очного и заочного обучения, Направленность 

подготовки «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 
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1 Самостоятельная работа студентов: виды, организация и контроль 

В   современной   науке   существует   несколько   классификаций   

самостоятельной работы студентов. Один из вариантов такой классификации 

представлен в табл. 1.1.  

Таблица 1.1 – Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная Повторение   учебного   материала,   самостоятельный   

просмотр,   прочтение,  конспектирование   учебной  ли-

тературы;  прослушивание,  запоминание,  заучивание  и  

пересказ  магнитофонных  записей  лекций, Интер-

нет-ресурсы и др. 

Познаватель-

но-поисковая 

Написание   курсовых,   контрольных   работ   и   рефе-

ратов.   Разработка сообщений,   эссе,   докладов,   до-

кладов   с   презентациями.   Подготовка выступлений   

на   практических   и   семинарских   занятиях,   прора-

ботка литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая Подготовка  дипломной  работы  (дипломного проекта),  

научных  статей,   рефератов,   участие   в   науч-

но-исследовательской   работе,   в   студенческих и науч-

но-практических конференциях. 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руковод-

ствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблем-

ные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач; 

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение конкрет-
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ных задач; 

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы сту-

дентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее пла-

нирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отби-

рает учебную и научную информацию и методические средства коммуникаций, 

продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 

программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 

их темы для самостоятельной работы. 

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении са-

мостоятельной работы представлено в табл. 1.2.  

Таблица 1.2 – Содержание деятельности при выполнении самостоятельной ра-

боты 

Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавате-

ля 

Деятельность студентов 

1 2 3 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить  смысл  и  

цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный ин-

струк 

таж о требованиях, предъяв-

ляе 

мых к самостоятельной ра-

боте и методах ее выполне-

• понять  и  принять  

цель 

самостоятельной   работы   

как 

личностно значимую; 

• познакомиться  с  

требо 

ваниями и образцами само-

стоятельной работы 
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ния; 

• продемонстрировать 

образец самостоятельной ра-

боты 

Мотивация • раскрыть теоретиче-

скую и практическую    

значимость    выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познава-

тельную потребность сту-

дента и готовность к выпол-

нению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента 

на достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную    по-

требность в выполнении    

самостоятельной работы; 

• сформировать    це-

левую установку и принять 

решение о выполнении    

самостоятельной работы 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Управление • осуществлять   

управление через   воздей-

ствие на   каждом этапе 

процесса выполнения са-

мостоятельной работы; 

• дать  оптимальные 

технологии     выполнения     

самостоятельной работы 

самому осуществлять   

управление    самостоя-

тельной    работой (про-

ектировать, планировать, 

рационально распределять 

время   и   т.д.)   на   

основе   предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения 

• осуществлять        

входной контроль, предпо-

лагающий выявление 

начального  уровня  готов-

ности студента к выполнению 

самостоятельной работы; 

• намечать дальнейшие 

пути выполнения самостоя-

тельной работы; 

• осуществлять итоговый 

контроль   конечного   ре-

зультата выполнения само-

стоятельной работы 

• осуществлять теку-

щий и итоговый операци-

онный самоконтроль за хо-

дом выполнения самостоя-

тельной работы; 

• самоанализ и ис-

правление допущенных 

ошибок   и внесение кор-

ректив в работу; 

• ведение    поиска    

оптимальных способов вы-

полнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять      

рефлексию к собственной 

деятельности 

Оценка • давать   оценку   са-

мостоятельной работе на ос-

нове сличения результата с 

дать   оценку  собственной   

работе,   своим познава-

тельным   возможностям  
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образцом; 

• давать   методические   

рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы 

выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчерки-

вать   положительные и от-

рицательные стороны; 

• устанавливать   уро-

вень   и определять   уро-

вень   продвижения студента 

и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельно-

сти 

и  способностям  со-

поставляя   достигнутый   

результат    с    целью    

самостоятельной работы 

Для лучшего усвоения самостоятельного материала, студентам предлага-

ется подготовить доклад, реферат или презентацию на выбранную тему которые 

представлены в таблицах 1.3 и 1.4. 

Таблица 1.3 – Темы докладов 

№ п/п Тема Форма               

контроля 

1 Проблемы механизации основной обработка почвы Опрос 

2 Проблемы механизации предпосевной обработки 

почвы 

Опрос 

3 Проблемы механизации внесения удобрений Опрос 

4 Проблемы механизации посева зерновых культур Опрос 

5 Проблемы механизации посева мелкосеменных 

культур 

Опрос 

6 Проблемы механизации междурядной обработка 

растений 

Опрос 

7 Проблемы механизации химической обработка рас-

тений 

Опрос 
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8 Проблемы механизации уборки урожая зерновых 

колосовых культур 

Опрос 

9 Проблемы механизации уборки урожая кукурузы. Опрос 

10 Проблемы механизации послеуборочной обработки 

урожая 

Опрос 

 

Таблица 1.4 – Темы рефератов 

№ 

п/п 

Тема Форма               

контроля 

1 Зарубежные машины для основной обработки почвы Реферат 

2 Зарубежные машины для поверхностной обработки почвы. Реферат 

3 Зарубежные машины для внесения органических и мине-

ральных удобрений. 

Реферат 

4 Зарубежные машины для посева зерновых и овощных 

культур. 

Реферат 

5 Зарубежные машины для посева пропашных культур. Реферат 

6 Зарубежные машины для уборки кормовых культур. Реферат 

7 Зарубежные машины для уборки зерновых культур. Реферат 

8 Зарубежные машины для уборки свеклы. Реферат 

9 Зарубежные машины для уборки картофеля. Реферат 

 

При подготовке к самостоятельной работе, студентам рекомендуется ис-

пользовать следующую литературу: 

Основная: 

1. Ресурсосберегающие   технологии:   состояние,   перспективы,   

эффективность: науч. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 156 с. 

Дополнительная: 

1. Краснощеков     Н.В.     Модернизация     инженерно-технической     

системы сельского хозяйства. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 409 с. 

2. Краснощеков    Н.В.    Инновационное    развитие    сельскохо-

зяйственного производства России. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 

385 с. 
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3. Ревякин Е.Л., Антышев Н.М. Технологические требования к новым 

техническим средствам в растениеводстве. – М.: ФГНУ «Росинформа-гротех», 

2008. – С. 1-60. 

4. Измайлов А.Ю., Елизаров В. Б., Антышев Н.М. и др. Методика ис-

пользования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов 

их потребности. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 53 с. 

5. Черноиванов В.И., Ежевский А.А., Краснощеков Н.В., Федоренко 

В.Ф. Управление качеством в сельском хозяйстве. – М.: ФГБНУ «Ро-

син-формагротех», 2011 – 342 с. 

6. Драгайцев В.И. Организационно-экономический механизм ресур-

сосбережения в сельском хозяйстве // Техника и оборуд. для села. – 2009. – № 3. 

– С. 12-15. 

7. Табашников   А.Т.,   Самойленко   Е.М.,   Записоцкий   Д.Н.   

и   др.   Ресурсосберегающие технологические приемы возделывания зерно-

вых культур // Техника и оборуд. для села. – 2008. – № 4. – С. 17-20. 

8. Рунов Б.А. Основы технологии точного земледелия. Зарубежный и 

отечественный опыт. 2-е изд., исправ. и дополн./ Б.А. Рунов, Н.В. Пиль-никова. – 

СПб.: АФИ, 2012. – 120 с. 

9. Точное сельское хозяйство (Precision Agriculture): учеб.-практ. По-

собие / под ред. Д. Шпаара, А. В. Захаренко, В. П. Якушева. – СПб., Пушкин, 

2009. – 397 с. 

10. Черноиванов В.И. Мировые тенденции машинно-технологического 

обеспечения интеллектуального сельского хозяйства: науч. изд./ В.И. Чернои-

ванов, А.А. Ежевский, В.Ф. Федоренко. – М.: ФГБНУ «Росин-формагротех», 

2012. – 284 с. 

11. Щеголихина Т.А., Гольтяпин В.Я. Современные технологии и обору-

дование для систем точного земледелия: науч.-аналит. обзор. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. – 80 с. 
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2 Как слушать и конспектировать лекции 

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль в 

учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой дисци-

плине. Основные задачи, стоящие перед лектором: помочь студентам понять основы 

и усвоить материал на самой лекции, дать указания на то, что требует наибольшего 

внимания, учить правильному мышлению и создавать ясное представление о мето-

дологии изучаемой науки. 

Лекции являются эффективным видом занятий для формирования у студентов 

способности быстро воспринимать новые факты, идеи, обобщать их, а также само-

стоятельно мыслить. 

Лектор излагает теоретический и практический материал, относящийся к ос-

новному курсу. Из большого числа монографий, учебников, сборников лектор вы-

бирает самое главное, помогает усвоить логику рассуждений. Интонацией голоса и 

манерой изложения лектором подчеркивает наиболее существенное, выделяет глав-

ное и второстепенное. 

Лектор может приводить наблюдения и факты из своего личного опыта, что 

придает материалу убедительность, повышает интерес к предмету лекции, способ-

ствует его усвоению. 

Важно помнить, что лекция – это творческий процесс, в котором участвуют 

одновременно и лектор, и студенты, поэтому она требует атмосферы сотрудничества 

и уважительного отношения к труду лектора. 

Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, сле-

дуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Но для этого надо быть 

подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию, 

можно считать использованным полноценно, если студенты понимают роль лектора, 

задачи лекции, если работают вместе с лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на 

лекции, усвоил ее содержание, а перед лекцией припомнил материал раздела, изла-

гаемого на ней,   или просмотрел свой конспект, или учебник. 

Перед лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после 
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окончания крупного раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и 

учебникам. 

Для наиболее важных дисциплин, вызывающих наибольшие затруднения, ре-

комендуется перед каждой лекцией просматривать содержание предстоящей лекции 

по учебнику с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции. В этом случае предмет 

усваивается настолько, что перед экзаменом остается сделать немногое для закреп-

ления знаний. 

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необ-

ходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса нужна систе-

матическая работа с учебной и научной литературой, а конспект может лишь об-

легчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача 

мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти 

на механическое конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало 

пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услы-

шанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспекти-

рование способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает из-

лагаемый материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записыва-

ется слова лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату вре-

мени. 

Некоторые студенты полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие студенты нередко совершают ошибку, так 

как не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу 

на лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть студентов считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумы-

ваются над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по меха-

нической записи требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком 
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конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомен-

дуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов 

плана. Но конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 

пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении 

более удобен конспект на отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь 

отдельную необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в ко-

торых содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может   стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в 

тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящич-

ками для хранения карточек, возникает необходимость на каждом листке писать его 

порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на 

карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный поч-

товый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последо-

вательность, раскладывать на столе для обзора. Например, учителю истории кар-

точки служили бы долго. Перед уроком можно взять соответствующий конверт и 

найти в нем материал по узловым вопросам темы, записанный еще в вузе. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо со-

блюдать  меру.  Каждый  студент  обычно  вырабатывает  свои  правила  со-

кращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, т.к. слу-

чайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект становится 

непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее це-

лесообразным и удобным. Собственный метод складывается по мере накопления 



15 
 

опыта, но во всех случаях надо стремится к тому, чтобы конспективные записи были 

краткими и наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. Известный отечественный педагог В.А. Сухомлинский, рекомендовал 

учиться думать над конспектом уже на лекции и работать над записями ежедневно 

хотя бы в течение 2 часов. Он советовал также делить конспект на две графы: в 

первой кратко записывать изложенные лекции, а во второй – то, над чем надо поду-

мать; сюда же следовало заносить узловые, главные вопросы, над которыми надо 

подумать постоянно, связывая с этим повседневное чтение. Он подчеркивал, что 

узловые вопросы предмета будут программой, на основе которой припоминается весь 

материал. 

 

3.Организация и проведение практических занятий 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим заня-

тиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают кон-

кретное выражение и решение. Таким образом, лекция и практические занятия 

должны чередоваться во времени и быть методически связаны проблемной ситуа-

цией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 

практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и 

студентам. Это придает учебной работе актуальность, утверждает необходимость 

овладения опытом профессиональной деятельности, связывает её с практикой 

жизни. 

К практическому занятию, как и к другим методам обучения предъявляются 

требования научности, доступности, единства формы и содержания, органической 

связи с другими видами учебных занятий и практикой. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с 

изучения исходной документации (учебно-методического материала, рабочей 

программы). На основе изучения исходной документации у преподавателя должно 

сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме 

работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно присту-
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пить к разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю 

необходимо выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще 

раз проиллюстрировать на конкретных задачах. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (про-

блема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая задания   для   прак-

тического   занятия, должен   всякий   раз   ясно   представлять дидактическую

 цель: формирование каких навыков и умений применительно к 

каждой проблеме необходимо достичь, каких усилий от обучающихся это потребует, 

в чем должно проявиться творчество студентов при решении данной проблемы. 

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении 

студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и 

точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои 

способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных за-

даний преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. 

Педагог в этом случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать 

необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы обучающе-

гося. 

Для   успешного   проведения   практического   занятия   от   преподавателя 

потребуется: 

• подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися теорети-

ческого материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. 

Вопросы должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в ре-

зультате ответов на них у всех студентов создалась целостная теоретическая ос-

нова; 

• выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, препо-

даватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор 

задачи не должен быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь 

обучающийся (предвидеть непосредственный практический результат решения 

выбранной задачи); что дает ее решение обучающемуся для овладения темой и 

курсом в целом (рассматривать решение каждой задачи как очередную «ступеньку» 
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обучения); 

• решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и 

методически обработана); 

• подготовка выводов из решенной задачи, примеров из практики, где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

• распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой за-

дачи; подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для ре-

шения задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также 

различного рода демонстраций. 

 

3.1. Кейс – задания 
 

Этапы выполнения кейс-задания 

Решение кейса представляет собой   продукт самостоятельной индивидуаль-

ной или групповой работы студентов. 

Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 

особенностями. 

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение 

основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, кото-

рые могут реально воздействовать. 

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и вто-

ростепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно про-

ведение «мозгового штурма». 

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ послед-

ствий принятия того или иного решения. 

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, пе-

речня действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и об-
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щее обсуждение. 

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством пре-

подавателя. 

 

Рекомендации по осуществлению анализа кейс-задания 

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса может 

осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как самостоятельная 

работа студентов. Обсуждение небольших кейсов может быть включено в учебный 

процесс, и студенты могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. 

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена     

следующим образом:  

- в первую очередь следует ключевые проблемы кейса и понять, какие именно 

из представленных данных важны для решения;  

- войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные дей-

ствующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, понять, какие 

трудности могут возникнуть при решении задачи. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, 

если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться си-

стематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже. 

1. Выписать из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые 

идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, ко-

торые Вам предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочитать кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочитать вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо 

поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочитать текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или про-

блемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Продумать, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: 
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использовать знания, полученные в процессе лекционного курса;  

внимательно читать кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не 

торопится с выводами; не смешивать предположения с фактами; 

При проведении письменного анализа кейса необходимо помнить, что основ-

ное требование, предъявляемое к нему, - краткость. 

 

Презентация результатов анализа кейсов 

Презентация, или представление результатов анализа кейса, выступает очень 

важным элементом метода. При этом в сase-study используются два вида презента-

ций: устная (публичная) и письменный отчет-презентация. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений кейса 

группе. 

Устная презентация требует навыков публичного выступления, умения кратко, 

но четко и полно изложить информацию, убедительно обосновать предлагаемое ре-

шение, корректно отвечать на критику и возражения. Одним из преимуществ пуб-

личной (устной) презентации является ее гибкость. Выступающий может откликаться 

на изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чув-

ствуя настроение аудитории. 

Письменный отчет-презентация требует проявления таких качеств, как умение 

подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в рас-

четах и т.д. Подготовка письменного анализа кейса аналогична подготовке устного, с 

той разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа кейса заключается в том, 

чтобы избегать простого повторения информации из текста, информация должна 

быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом является соб-

ственный анализ представленного материала, его соответствующая интерпретация и 

сделанные предложения. Письменный отчет – презентация может сдаваться по ис-

течении некоторого времени после устной презентации, что позволяет более тща-

тельно проанализировать всю информацию, полученную в ходе дискуссии. 
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4.Общие требования к письменным работам студентов 

 
4.1. Доклад 

 
Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, 

сделанное публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада 

может быть описание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; 

авторский взгляд на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения 

проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или 

вообще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение 

студентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или 

конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соот-

ветствовать определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно пра-

вильно построить и оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно 

раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на 

слух, а значит должно быть интересно поданным для аудитории. Для представления 

устного доклада необходимо составить тезисы – опорные моменты выступления 

студента (обоснование актуальности, описание сути работы, основные термины и 

понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. Сту-

дент во время выступления может опираться на пояснительные материалы, пред-

ставленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить 

материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о которой 

идет речь в докладе. 

Тезисы    докладов    являются    самостоятельной    разновидностью    

научной публикации и представляют собой текст небольшого объема, в котором 

кратко сформулированы основные положения докладов. Тезисы доклада обычно 

имеют объем до 3 страниц, содержат в себе самые существенные идеи, сохраняют 

логику доклада и его основное содержание. 
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4.2 Структура доклада 

Структура доклада традиционно состоит из трех разделов: введения, основной 

части и заключения. 

Во введении необходимо указать тему и цель доклада, определить проблему и 

ввести основные понятия и термины доклада, а также обозначить тематические раз-

делы доклада и наметить методы решения представленной в докладе проблемы и 

моделирует ожидаемые результаты. 

Основная часть доклада представляет последовательное раскрытие тема-

тических разделов работы в целях решения выше обозначенной проблемы. 

В заключении студент приводит основные результаты и собственные суждения 

по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, которые оформляет 

в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен составлять 3-5 машинописных листа. Данный объем 

текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии с ре-

гламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для доклада, 

не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для 

доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не сможете сообщить 

самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что отрицательно 

отразиться на качестве выступления и существенно снизит оценку. 

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, ос-

новной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подобрать и 

необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные те-

зисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.). 

 

4.3 Оформление печатного варианта доклада 

Титульный лист доклада оформляется в соответствии с приложением 2. Текст 

доклада набирается в текстовом процессоре Microsoft Word версий 97-2010 и распе-

чатывается на компьютере на одной стороне листа бумаги формата А4 (210 × 297мм). 

Основной текст: шрифт Times New Roman– 14пт, без переноса слов, абзацный 
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отступ («красная строка») – 1,25 см, выравнивание – по ширине страницы, меж-

строчный интервал – полуторный. 

Поля: слева – 3 см, сверху – 2 см, справа – 1,0 см, внизу – 2 см. 

Заголовки первого уровня (главы): обозначают арабскими цифрами, и набирают 

заглавными буквами, выравнивание по левому краю, без отступа и точки на конце; 

шрифт 14, полужирный. 

Заголовки второго уровня (параграфы): выравнивают по ширине листа, обо-

значают арабскими цифрами (пример 1.1), без точки, с заглавной буквы, далее 

строчными буквами; шрифт 14, полужирный. 

Между заголовками и текстом, между заголовком и заголовком другого по-

рядка – пропускается одна строка. 

Заголовки третьего уровня. выравнивают по ширине листа, обозначают араб-

скими цифрами (1.1.1), без точки, с заглавной буквы, далее строчными буквами; 

шрифт 14, без выделения, далее следует основной текст. 

Все страницы нумеруют, начиная с титульного листа (нумерация ставится со 

второго листа введения). В общем объеме титульный лист учитывается под номером 

«1», Цифру, обозначающую порядковый номер листа, ставят в верху по центру. 

Каждую главу начинают с новой страницы. Параграфы следуют друг за другом 

без разрыва страниц. 

Не допускается выделения в тексте отдельных слов или мест подчеркиванием, 

курсивом, разрядкой или набором прописными буквами. 

Таблицы, рисунки, графики, фотографии как в тексте, так и в приложении 

выполняются на стандартных листах (формат А4). 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) именуются рисунками и 

нумеруются сквозным образом через всю работу. Каждую иллюстрацию снабжают 

подрисуночной надписью, следующей сразу же после номера. Подпись под иллю-

страцией пишут с прописной буквы в одну строку. В конце подписи точку не ставят. 

Рисунки должны размещаться сразу после первого упоминания о них в кон-

тексте работы (на рисунке 1). 

Оформление таблиц строго нормировано. Каждая таблица должна иметь номер 
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и название. В тексте дается ссылка на таблицу, в круглых скобках: (табл. 1.) 

Все таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над 

правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с указанием по-

рядкового номера (выравнивание по ширине без абзацного отступа, шрифт 14, без 

выделения). Знак № и точку в конце не ставят.  

4.4 Порядок работы при написании доклада 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно 

отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 

источниками. 

При выборе темы следует проконсультироваться с преподавателем и ознако-

миться с требованиями к докладу. После актуализации тематической проблемы 

следует изучить научные труды ведущих специалистов в выбранной предметной 

области, проанализировать существующие теории, гипотезы и результаты научных 

исследований. В основных положениях доклада должен быть отражен анализ, клас-

сификация и систематизация отобранного материала. 

 

4.5 Реферат 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, моно-

графий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные факти-

ческие сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Тема реферата разраба-

тывается преподавателем, который читает данную дисциплину. Темы рефератов 

определяются в установленном преподавателем порядке: по фамилии, по списку 

группы, по последней цифре номера зачетной книжки студента или другим способом. 

По согласованию с преподавателем, возможна корректировка темы или утверждение 

инициативной темы студента. Реферат выполняет следующие функции: 

информативная; 

поисковая; 

справочная; 

сигнальная; 
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индикативная; 

коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержа-

тельных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. Язык реферата должен отличатся ясностью, точностью, краткостью и 

простотой. Содержание следует излагать объективно от имени автора. 

При оценке реферата учитывается не только качество реферирования прочи-

танной литературы, но и аргументированное изложение собственных мыслей сту-

дента по рассматриваемому вопросу. Результат работы студента оценивается пре-

подавателем по бальной системе. Также допускается оценивать работы, удовлетво-

ряющие или не удовлетворяющие предъявляемым требованиям, «зачтено» или «не 

зачтено» соответственно. 

Объем реферата должен составлять 10-18 печатных страниц. 

4.6 Структура реферата 

Реферат, выполняемый студентами Кубанского ГАУ, должен содержать сле-

дующие структурные элементы: титульный лист, заполненный по единой форме 

(Приложение 1); оглавление с указанием всех разделов реферата и номерами страниц; 

введение объемом не более 1,5-2 печатные страницы; основная часть, которая со-

держит одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (пунктов, разделов); 

заключение, которое содержит главные выводы основной части, и в котором отме-

чается выполнение задач и достижение цели, сформулированных во введении; при-

ложения, включающие график и таблицы (если таковые имеются); библиографиче-

ское описание использованных источников оформленных по ГОСТ 7.1-2003 [2, 3] 

(Приложение 4). В тексте реферата обязательны ссылки на первоисточники. 

 

4.7 Оформление содержания реферата 

Общий объем реферата должен быть в пределах 10-18 печатных страниц. Пе-

чатный вариант работы выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы излагается на одной стороне листа. Все линии, цифры, буквы и знаки 

работы должны быть черного цвета. 
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4.8 Порядок работы при написании реферата 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: вводный - выбор 

темы, работа над планом и введением; основной - работа над содержанием и заклю-

чением реферата; заключительный - оформление реферата; защита реферата (на 

практическом занятии, экзамене, студенческой конференции и т.д.) 

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заинтере-

сованность автора в проблеме определяет качество проводимого исследования и 

соответственно успешность его защиты. Выбирая круг вопросов своей работы, не 

стоит спешить воспользоваться списком тем, предложенным преподавателем. Надо 

попытаться сформулировать проблему своего исследования самостоятельно. При 

определении темы реферата нужно учитывать и его информационную обеспечен-

ность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а 

во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. Возможно, формулировка цели в ходе работы 

будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее 

в ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо 

думать над составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут 

расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Существует два основных типа 

плана: простой и сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата 

делится на параграфы, а в сложном на главы и параграфы. При работе над планом 

реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов плана не должна повто-

рять формулировку темы. 

При работе над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные 

при написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, 

составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, 

обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач реферата, 

краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю вопроса и вывод. 

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все рас-
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суждения нужно аргументировать. Реферат показывает объективное отношение ав-

тора к излагаемому материалу. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было 

ясным, простым и точным. 

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть пере-

ложением содержания работы. Заключение должно содержать основные выводы в 

сжатой форме, а также оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые 

вставали в процессе изучения темы. 

Объем заключения не должен превышать 2 печатных страниц. 

Типичными ошибками, допускаемыми студентами при подготовке реферата, 

являются: 

недостаточное обоснование актуальности, практической и теоретической зна-

чимости полученных результатов, поверхностный анализ используемого материала; 

неглубокие критические оценки и рекомендации по решению исследуемой 

проблемы; 

поверхностные выводы и предложения; 

нарушение требований к оформлению реферата; 

использование информации без ссылок на источник. 

 

4.9 Презентация в Microsoft PowerPoint 

Презентация дает возможность наглядно представить студенческой аудитории 

инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой 

результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация - это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по 

смыслу информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически 

в отличие от текстового документа. Студенту - автору презентации, необходимо 

уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные 

объекты. В этом ему поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геомет-

рических фигур, текстовых окон и т.д.). 
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Бесспорным достоинством презентации является возможность при необ-

ходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или бук-

вально на ходу изменить последовательность изложения материала. Презентация 

помогает самому выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

Информативность - элементы анимации, аудио - и видеофрагменты 

способны не только существенно украсить презентацию, но и повысить ее инфор-

мативность; 

Копируемость - с электронной презентации моментально можно создать 

копии, которые ничем не будут отличаться от оригинала; 

Транспортабельность - электронный носитель с презентацией компак-

тен и удобен при транспортировке. При необходимости можно переслать файл пре-

зентации по электронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообще-

ние дистанционно. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике 

является программа PowerPoint компании Microsoft. 

 

4.10 Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, сле-

довательно, при среднем расчете времени просмотра - 1 минута на слайд, количество 

слайдов не должно превышать 25-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание пре-

зентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана 

работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. 
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4.11 Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не 

менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те 

же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ста-

вится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде ин-

формации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только 

в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предло-

жении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо про-

верять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слу-

шателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и 

тот же анимационный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. 

должны быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в 

Allplan»). 

 

4.12 Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, со-

здаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, при-
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держиваться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на 

собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации пре-

зентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления 

ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презен 

тации: 

• помните, что компьютерная презентация не предназначена для ав-

тономного использования, она должна лишь помогать докладчику во время его вы-

ступления, правильно расставлять акценты; 

• не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, стати-

стическими данными и графическими изображениями. Наиболее эффективная пре-

зентация Power Point - простая презентация; 

• Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

• дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового 

слайда, а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране. В про-

тивном случае внимание слушателей будет рассеиваться; 

• делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией после-

дующего слайда. Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

• предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необ-

ходимо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно 

быть приковано к вам и к экрану; 
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• обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

 

5 Подготовка к зачету 

Экзаменационная сессия – очень тяжелый период работы для студентов и от-

ветственный труд для преподавателей. Главная задача экзаменов – проверка качества 

усвоения содержания дисциплины. 

На основе такой проверки оценивается учебная работа не только студентов, но 

и преподавателей: по результатам экзаменов можно судить и о качестве всего учеб-

ного процесса. При подготовке к экзамену студенты повторяют материал курсов, 

которые они слушали и изучали в течение семестра, обобщают полученные знания, 

выделяют главное в предмете, воспроизводят общую картину для того, чтобы яснее 

понять связь между отдельными элементами дисциплины. 

Экзаменам, как правило, предшествует сдача зачетов. К экзаменам допус-

каются только те студенты, которые сдали зачеты. 

При подготовке к экзаменам основное направление дают программы курса и 

конспект, которые указывают, что в курсе наиболее важно. Основной материал 

должен прорабатываться по учебнику, поскольку конспекта недостаточно для изу-

чения дисциплины. Учебник должен быть проработан в течение семестра, а перед 

экзаменом важно сосредоточить внимание на основных, наиболее сложных разделах. 

Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением в памяти его 

краткого содержания в логической последовательности. 

До экзамена обычно проводится консультация, но она не может возместить 

отсутствия систематической работы в течение семестра и помочь за несколько часов 

освоить материал, требующийся к экзамену. На консультации студент получает лишь 

ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы. Польза от консультации бу-

дет только в том случае, если студент до нее проработает весь материал. Надо 

учиться задавать вопросы, вырабатывать привычку пользоваться справочниками, 

энциклопедиями, а не быть на иждивении у преподавателей, который не всегда мо-

жет тут же, «с ходу» назвать какой-либо факт, имя, событие. 
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На экзамене нужно показать не только знание предмета, но и умение логически 

связно построить устный ответ. 

Получив билет, надо вдуматься в поставленные вопросы для того, чтобы пра-

вильно понять их. Нередко студент отвечает не на тот вопрос, который поставлен, 

или в простом вопросе ищет скрытого смысла. Не поняв вопроса и не обдумав план 

ответа, не следует начинать писать. Конспект своего ответа надо рассматривать как 

план краткого сообщения на данную тему и составлять ответ нужно кратко. При этом 

необходимо показать умение выражать мысль четко и доходчиво. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, при-

держиваясь записи своего ответа. 

На экзаменах студент показывает не только свои знания, но и учится владеть 

собой. После ответа на билет могут следовать вопросы, которые имеют целью вы-

яснить понимание других разделов курса, не вошедших в билет. Как правило, на них 

можно ответить кратко, достаточно показать знание сути вопроса. Часто студенты 

при ответе на дополнительные вопросы проявляют поспешность: не поняв смысла 

того, что у них спрашивают, начинают отвечать и нередко говорят не по сути. 

Студент должен знать, что на экзамене осуществляется не только контроль и 

выставляется оценка, но это еще и дополнительная возможность, систематизация 

знаний. Если говорить о сверхзадаче экзаменатора, то она состоит в уяснении не 

только и не столько того, что студент выучил, сколько того, чему он научился и что 

останется у него после экзамена, поскольку этот остаток будет характеризовать об-

разовательный уровень студента. 

Следует помнить, что необходимым условием правильного режима работы в 

период экзаменационной сессии является нормальный сон, поэтому подготовка к 

экзаменам не должна быть в ущерб сну. Установлено, что сильное эмоциональное   

напряжение    во    время   экзаменов   неблагоприятно   отражается   на 

нервной системе и многие студенты из-за волнений не спят ночи перед экзаменами. 

Обычно в сессию студенту не до болезни, так как весь организм озабочен одним - 

сдать экзамены. Но это еще не значит, что последствия неправильно организованного 

труда и чрезмерной занятости не скажутся потом. Поэтому каждый студент помнить 
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о важности рационального распорядка рабочего дня и о своевременности снятия или 

уменьшения умственного напряжения. 

5.1 Основные правила при подготовке к зачету 

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить 

весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на 

семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже 

технические детали (главное – это ориентировка в материале!). 

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных 

идей. 

Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный 

смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по 

данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для 

студента работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной 

информации. Если студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, ско-

рее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформи-

рована общая ориентировка в сложном материале. 

Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет 

отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориенти-

ровку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» 

после сдачи экзамена). 

5.2 Вопросы к зачету 

1. Краткая история развития с.-х. машиностроения в нашей стране. 

2. Цель и задачи создания машин 

3. Этапы разработки машин 

4. Принципы классификации и маркировки машин 

5. Особенности производства сельскохозяйственной продукции в мире 

6. Особенности производства сельскохозяйственной продукции в России 

7. Влияние уплотнения почвы на качество и урожайность сельскохозяйственного 

сырья. 
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8. Пути и способы снижения влияния энергетических и технологических средств 

на почву. 

9. ГОСТ Р 53057- 2008.Термины и определения 

10. ГОСТ Р 53057- 2008. Общие положения 

11. ГОСТ Р 53057- 2008. Программа конкурсных испытаний 

12. ГОСТ Р 53057- 2008.Методика определения интегрального показателя конку-

рентоспособности. 

13. Цель и задачи обработки почвы 

14. Технологические свойства почвы 

15. Технологические операции и процессы механической обработки почвы 

16. Тенденции совершенствования конструкций почвообрабатывающих машин 

17. Физико – механические свойства семян 

18. Способы посева семян 

19. Классификация сеялок 

20. Рассадный способ выращивания овощных культур 

21. Технологическое оборудование для выращивания рассады. 

22. Механизация процессов выращивания рассады. 

23. Механизация процессов выращивания рассады. 

24. Проблемы механизации процессов уборки зерновых культур. 

25. Проблемы механизации процессов уборки овощных культур 

26. Проблемы механизации процессов уборки плодовых культур и винограда 

 


