
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Директор/Декан

института агробиологии и

природных ресурсов

Есаулко Александр Николаевич

____________________________

____________________________

«___»  _____________ 20___ г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.26 Методика опытного дела

35.03.04 Агрономия

Защита растений

бакалавр

УТВЕРЖДАЮ

очная

2023

Ставрополь, 2023



1. Цель дисциплины

Целью дисциплины «Методика опытного дела» является формирование знаний и умений

будущих технологов сельскохозяйственного производства по методике опытного дела в области

агрономии и методам статистической обработки результатов опытов.

Код и наименование

компетенции

Код и наименование

индикатора достижения

компетенции

Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО

и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

ОПК-5 Способен к

участию в проведении

экспериментальных

исследований в

профессиональной

деятельности;

ОПК-5.1 Под руководством

специалиста более высокой

квалификации участвует в

проведении

экспериментальных

исследований в области

агрономии

знает

методы закладки различных

опытов

умеет

заложить и провести опыты

по испытанию новых агрономических

приемов, технологий и сортов

владеет навыками

научными

знаниями по планированию и закладке

полевых опытов

ОПК-5 Способен к

участию в проведении

экспериментальных

исследований в

профессиональной

деятельности;

ОПК-5.2 Использует

классические и современные

методы исследования в

агрономии

знает

классические и современные

методы исследования в агрономии

умеет

планировать научные исследования в

агрономии

владеет навыками

владеть основными элементами методики

полевого опыта

Дисциплина  «Методика опытного дела» является дисциплиной обязательной части

программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 4семестре(-ах).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для освоения дисциплины «Методика опытного дела» студенты используют знания, умения

и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Ознакомительная практика

Освоение дисциплины «Методика опытного дела» является необходимой основой для

последующего изучения следующих дисциплин:

Технологическая практика

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,

выделенных на контактную работу с обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Методика опытного дела» в соответствии с рабочим

учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Семестр

Трудоемк

ость

час/з.е.

Контактная работа с преподавателем, час

Самостоя-

тельная ра-

бота, час

Контроль, 

час

Форма

промежуточной

аттестации

(форма

контроля)

лек-

ции

практические

занятия

лабораторные

занятия

4 108/3 20 34 54 ЗаО

в т.ч. часов: 

 в интерактивной

форме

4 8

Семестр

Трудоемк

ость

час/з.е.

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел

Курсовая

работа

Курсовой

проект
Зачет

Дифференцирован

ный зачет

Консультации

перед экзаменом
Экзамен

4 108/3 0.12

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела (этапа)

практики

С
ем

ес
тр

Количество часов

Формы

текущего

контроля

успеваемости и

промежуточной

аттестации

№

Оценочное

средство

проверки

результатов

достижения

индикаторов

компетенций

Код

индикат

оров

достиж

ения

компете

нций

Семинарск

ие занятия

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

в
се

го

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

1 раздел. Приемы и методы

агрономических исследований
1.

Введение в методику

опытного дела
4 54541.1. 20 34

Тест,

Собеседование ,

Доклад

Промежуточная аттестация ЗаО

Итого 54108 20 34

Итого 54108 20 34

Тема лекции (и/или

наименование раздел)

(вид интерактивной формы

проведения занятий)/

(практическая подготовка)

Содержание темы

(и/или раздела)

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Всего,

часов / часов

интерактивных

занятий/

практическая

подготовка

Введение в методику

опытного дела

Приемы и методы агрономических

исследований
2/-

Введение в методику Планирование, закладка и проведение опытов 4/2



опытного дела

Введение в методику

опытного дела

частные вопросы закладки и проведения

полевых опытов
8/2

Введение в методику

опытного дела

Приемы математической статистики в

агрономических исследованиях
6/-

Итого 20

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы самостоятельной работы
к текущему 

контролю

самостоятельная работа 54



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по

дисциплине «Методика опытного дела» размещено в электронной информационно-образовательной

сре-де Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте

Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Методика опытного дела».

2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Методика опытного дела».

3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по

дисциплине «Методика опытного дела».

4. Методические рекомендации по выполнению письменных работ ().

5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной

формы обучения.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить

представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№

п/п
Темы для самостоятельного изучения

Рекомендуемые источники информации

(№ источника)

основная

(из п.8 РПД)

дополнительная

(из п.8 РПД)

метод. лит.

(из п.8 РПД)

1 Введение в методику опытного дела

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине «Методика опытного дела»

7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы

Индикатор компетенции

(код и содержание)

Дисциплины/элементы

программы (практики,

ГИА), участвующие в

формировании индикатора

компетен-ции

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПК-5.1:Под

руководством

специалиста более

высокой квалификации

участвует в проведении

экспериментальных

исследований в области

агрономии

Ознакомительная практика x

Технологическая практика x

ОПК-5.2:Использует

классические и

современные методы

исследования в

агрономии

Ознакомительная практика x

Технологическая практика x

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций по дисциплине «Методика опытного дела» проводится в форме

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения

обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления

преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её

корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и

оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика опытного дела» проводится в виде



Зачет с оценкой.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются

оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-

НО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете приме-

няется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы.

Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций

обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества

теоретиче-ских и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются

на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам

начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной

точки

Оценочное средство результатов индикаторов достижения

компетенций

Максимальное

количество

баллов

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен»)

преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля

успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным

выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не

может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и

промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение

семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном

зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.



Критерии и шкалы оценивания ответа на дифференцированном зачете

Сдача дифференцированном зачете может добавить к балльно-рейтинговой оценке студентов

не более 20 баллов. Итоговая успеваемость на дифференцированном зачете не может оцениваться

ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

Теоретический вопрос

6 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в

соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной

программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно

владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость

изложения ответов по заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором.

Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не

отраженному в основном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

5 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы задания и

показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой

курса и рекомендованной основной литературой.

4 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

3 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная.

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

2 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная.

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Оценивание задачи

7 баллов Задачи решены в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

5 балла Задачи решены с небольшими недочетами.

3 балла Задачи решены не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет

получить правильные результаты и выводы. 

2 балл Задачи решены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем

выпол-ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задачи не решены или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части

работы не позволяет сделать правильных выводов.

Вопрос билета Количество баллов

Теоретический вопрос до 6

Задания на проверку умений до 7

Задания на проверку навыков до 7

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины «Методика опытного дела»

1. Роль науки в решении экологических проблем и необходимость постоянного со-

вершенствования уровня научно-исследовательских работ.



2. Приемы и методы исследования в экологии.

3. Возникновение и краткая история опытного дела в России. Роль отечественных и

зарубежных ученых в разработке методов исследований.

4. Современное состояние опытного дела в РФ.

5. Лабораторный метод исследования, применение.

6. Вегетационный метод исследования, его модификация, характерные особенности и

случаи применения.

7. Лизиметрический метод исследования.

8. Полевой опыт-сущность и отличие его от других методов исследования. Виды по-

левых опытов. Особенности условий проведения опыта.

9. Выбор земельного участка и подготовка земельного участка под опыт. Уравни-

тельные и рекогносцировочные посевы.

10. Понятие об ошибке опыта. Виды ошибок в опыте. Причины их возникновения и

меры их устранения.

11. Основные методические требования, предъявляемые к полевому опыту: типич-

ность, принцип единственного различия, закладка опыта на специально выделенном участке, учет

урожая и достоверность опыта по существу.

12. Площадь, форма и направление опытной делянки. Влияние площади опытной де-

лянки на типичность опыта и ошибку эксперимента.

13. Вариант, схема опыта, влияние числа вариантов на ошибку эксперимента и типич-

ность полевого опыта.

14. Повторность и повторение в полевом опыте, их влияние на ошибку эксперимента и

типичность полевого опыта.

15. Защитные полосы в полевом опыте. Исключение влияния края и соседей.

16. Размещение делянок, повторений и вариантов в полевом опыте.

17. Стандартные методы размещения вариантов в опыте. Недостатки стандартного

метода размещения вариантов.

18. Систематическое размещение вариантов и их статистическая необоснованность.

19. Рендомезированные методы размещения вариантов. Техника рендомизации.

20. Размещение вариантов в полевом опыте по методу полной рендомизации и рендо-

мизации внутри повторений.

21. Значение правильного учета урожая. Осмотр и подготовка полевого опыта к убор- ке

и учета урожая, методы и способы уборки и учета урожая в полевом опыте.

22. Научные основы современных методов размещения вариантов в опыте.

23. Полевые работы на опытном участке. Специальные работы по уходу за опытом.

24. Особенности методики и техники постановки полевых опытов в производственных

условиях. Полевой опыт в условиях производства и производственный опыт. В чем их различие?

25. Понятие о научном эксперименте. Наблюдение. Теоретические исследования и

эксперимент. Требования, предъявляемые к научному наблюдению.

Тематика рефератов.

1. Возникновение и краткая история сельскохозяйственного опытного дела. Роль оте-

чественных и зарубежных ученых в разработке методов агрономических исследований.

2. Современное состояние опытного дела.

3. Вегетационный метод исследования, его модификации, характерные особенности и

случаи применения.

4. Полевой опыт-сущность и отличие его от других методов исследования. Виды по-

левых опытов.

5. Лабораторный метод исследования, применение.

6. Выбор земельного участка и подготовка земельного участка под опыт. Уравни-

тельные и рекогносцировочные посевы.

7. Понятие об ошибке опыта. Виды ошибок в опыте. Причины их возникновения и

меры устранения.

8. Основные методические требования, предъявляемые к полевому опыту: типич-

ность, принцип единственного различия, закладка опыта на специально выделенном участке, учет



урожая и достоверность опыта по существу.

9. Роль науки в развитии с/х производства и необходимости постоянного совершен-

ствования уровня научно-исследовательских работ.

10. Приемы и методы исследования в научной агрономии.

11. Возникновение и краткая история сельскохозяйственного опытного дела. Роль оте-

чественных и зарубежных ученых в разработке методов агрономических исследований.

Типовые практико-ориентированные задания для выполнения на лаборатор- ных работах

Приемы и методы агрономических исследований

Дополните:

У истоков создания сельскохозяйственной науки в России стоял… Первую инструкцию по

методике закладки опытов в России написал… Методы исследования в научной агрономии:

Исследование осуществляемое

1. лабораторный - в поле в приборах

2. лизиметрический - в поле в сосудах без дна

3. вегетационный - в искусственной, но агрономически

4. полевой - в лаборатории в искусственных, контро- лируемых условиях

5. вегетационно-полевой - в поле в естественных почвенно-

климатических условиях

Планирование, закладка и проведение опытов

Определить последовательность этапов в планировании эксперимента.

• разработка программы и методики исследований

• выбор темы

• разработка рабочей гипотезы

• изучение литературы

Частные вопросы закладки и проведения полевых опытов

Определить особенности полевых опытов с плодовыми культурами и виноградом, опыты

проводятся:

o на провокационных фонах

o с многолетними культурами, требующими индивидуального ухода и учета уро-

жайности

o на инфицированных фонах

Приемы математической статистики в агрономических

исследованиях

Определить доверительные уровни вероятности при оценке результатов опыта в исследо-

ваниях по агрономии

o 68

o 95

o 99

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины



Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины

№

1

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Раздел 1. Приемы и методы агрономических исследований

Понятие о науке, науке сельскохозяйственной, методике опытного дела. Роль науки в

развитии сельскохозяйственного производства, в решении продовольственной про- блемы.

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.

Роль отечественных ученых в разработке методов агрономического исследования (М.В.

Ломоносов, К.А. Тимирязев, А.Т. Болотов, И.М. Комов, И. Менделеев, А.Г. Дояренко, П.Н.

Константинов, Б.А. Доспехов и др.) Организация и сеть опытных учреждений в Рос- сии. Понятие о

теоретическом и экспериментальном исследовании. Наблюдения и экспе- римент. Требования,

предъявляемые к научному наблюдению. Методология научных ис- следований, гипотезы,

эксперимент, наблюдения, анализ, синтез, системность, моделиро- вание, теория, внедрение.

Специальные методы научного исследования. Лабораторный метод исследования, определение,

применение. Вегетационный метод исследования, определение, применение. Значение работ Ж.

Бусенко, К.А. Тимирязева, Д.Н. Прянишни- кова в развитии вегетационного метода. Модификации

вегетационного метода исследова- ния: почвенные, песчаные, водные культуры, метод

изолированного питания, текучих растворов и стерильных культур. Вегетационные домики,

фитотроны и их роль в агроно- мических исследованиях.

Лизиметрический метод, задачи лизиметрических исследований. Роль русских, советских и

зарубежных ученых в разработке метода лизиметрического исследования. Основные конструкции

лизиметров (бетонные, кирпичные, пластмассовые, металлические, лизи- метрические   воронки).

Значение лизиметрических исследований в связи с мелиорацией и химизацией земледелия в России.

Полевой опыт – основной специфический метод исследования в агрономической науке.

Сущность и отличие опыта от других методов исследования, применяемых в агрономии.

Классификация полевых опытов: агротехнические опыты и опыты по сортоиспытанию

сельскохозяйственных культур. Опыты однофакторные и многофакторные, краткосроч- ные и

многолетние, стационарные и нестационарные, единичные и массовые (географиче- ские),

лабораторно-полевые и полевые опыты в производственных условиях. Вегетацион- но-полевые

опыты. Роль и значение многолетних и длительных многофакторных опытов в агрономии.

Основные требования к полевому опыту: почвенно-климатическая и агротехническая

типичность (представительность, репрезентативность) опыта, принцип   единствен- ного различия,

проведение опыта на специально выделенном участке, учет урожая и достоверность опыта по

существу. Агрономическая и статистическая обоснован- ность методики эксперимента.

Виды ошибок в полевом опыте (случайные, систематические, грубые) и источники их

возникновения. Требования к земельному участку. История опытного участка. Рельеф опытного

участка. Уравнительные и рекогносцировочные посевы. Дробные учеты урожая. Особенности

условий проведения полевого опыта. Понятие о случайном и закономерном варьировании

плодородия почвы. Закономерности территориальной (пространственной) изменчивости

плодородия почвы опытных участков.

Раздел 2.Планирование, закладка и проведение опытов

Понятие о планировании. Общие принципы и этапы планирования. Выбор темы и опреде-

ление задачи исследования. Изучение современного состояния вопроса. Патентно - ин-

формационный поиск. Выдвижение рабочей гипотезы или ряда конкурирующих гипотез.

Обоснование актуальности, новизны и практической значимости научной разработки. Ра- бочая

программа и методика исследований.

Разработка схем однофакторных опытов. Требования к схеме опыта. Понятие о кривой

отклика. Использование математических методов при планировании оптимальной струк- туры

эксперимента (повторность, размер, форма, ориентация делянок, вариантов).



Понятие фактора и многофакторного опыта. Полный факториальный эксперимент (ПФЭ).

Понятие о поверхности отклика. Матрица планирования полного факторного эксперимен- та.

Планирование наблюдений и учетов в полевом опыте

Основные требования к наблюдениям и учетам в полевом опыте и общие принципы пла-

нирования. Типы выборок и требования к выборке. Сроки и частота проведения наблюде-

ний. Принципы планирования размера выборочных наблюдений при количественной и

качественной изменчивости в полевом опыте. Эффективность различных методов отбора

растительных и почвенных проб. Агрохимические, биологические, биометрические и др.

наблюдения и учеты в оценке количества и качества урожая в опыте.

Раздел 3. Частные вопросы закладки и проведения полевых опытов

Разбивка участка под опыт. Выделение общего контура участка, повторений, делянок.

Способы разбивки прямого угла. Закрепление границ опытного участка в нестационарных и

стационарных опытах. Специальные работы по уходу за опытом: поделка и прочистка дорожек,

отбивка защитных полос, этикетирование. Требование к полевым работам на опытном участке,

обработка почвы, внесение удобрений, посев и посадка, уход за расте- ниями.Уборка и учет урожая.

Значение правильного учета урожая. Понятие о выключках. Выключки временные и постоянные.

Браковка целых делянок. Способы уборки урожая. Методы учета урожайности: сплошной учет, учет

по пробным снопам, пробным площад- кам и отдельными растениями. Особенности учета

урожайности отдельных культур: зер- новых, пропашных, технических, кормовых. Методы

поправок на изреженность пропаш- ных культур в полевом опыте. Требования к документации

результатов исследований. Формы документов: полевой дневник, отчетные карточки, рабочие

тетради, журнал поле- вого опыта. Порядок ведения, хранения и проверки документации по

опытам. Применение ЭВМ в агрономических исследованиях для ведения документации, создание

базы и банка данных. Основные разделы научного отчета. Литературное оформление и внедрение

научных достижений - заключительный этап экспериментальной работы. Внедрение научных

достижений в производство. Реклама и реализация (продажа} научных разрабо- ток.

Раздел 4. Применение математической статистики в агрономических исследованиях Значение

и задачи статистических методов в опытном деле. Изучение общих закономер- ностей в случайных

массовых явлениях различной природы. Генеральная совокупность и выборка. Требования,

предъявляемые к выборочной совокупности. Основные понятия, термины, символика, применяемые

при статистической характеристике количественной и качественной изменчивости признака.

Статистические методы и теория вероятностей. Понятие об эмпирическом и теоретическом

распределении результатов опыта. Нормаль- ное распределение. Понятие об уровнях вероятности,

значимости и доверительных уров- нях. Теоретические распределения (Стьюдента, Фишера,

Пирсона, Пуассона) и критерии существенности. Понятие о статистической и нулевой гипотезе.

Оценка существенности разности выборочных средних в полевом опыте по t - критерию для

сопряженной и несо- пряженной выборок.

Сущность дисперсионного анализа и его преимущества перед методом по парных сравне-

ний по t- критерию. Понятие об общем варьировании в опыте, варьировании повторений,

вариантов.

Случайное (остаточное) варьирование. Критерии дисперсионного анализа F, НСР, ЗЕ. Оценка

существенности разности по вариантам в опыте. Группировка вариантов по НСР или ЗЕ.

Дисперсионный анализ результатов однофакторных полевых, лабораторных, веге- тационных и

лизиметрических опытов. Особенности дисперсионного анализа опыта с вы- павшимиделянками,

повышенным количеством контролей в схеме. Дисперсионный ана- лиз наблюдений и учетов.

Преобразование данных наблюдений и учетов. Цель преобразо- ваний.Значение корреляционного и

регрессионного анализа в опытной работе. Понятие о корреляции и регрессии. Коэффициент

корреляции, ошибка и существенность прямоли- нейной корреляции и регрессии. Множественная и

криволинейная корреляции. Корреля- ционное отношение. Корреляция между качественными

признаками. Уравнение регрес- сии, их использование при программировании урожайности и

составлении прогнозов рас- пространения болезней и вредителей.



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и

информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows Server STDCORE  AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV

16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

2. Kaspersky Total Security  - Антивирус

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security  - Антивирус

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются

следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине

№ п/п Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Номер

аудитор

ии

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для

проведения лекционных занятий

2 Учебная аудитория для

проведения занятий семинарского

типа

3 Учебные аудитории для

самостоятельной работы

студентов и индивидуальных и

групповых консультаций:

4 Учебная аудитория для текущего

контроля и промежуточной

аттестации

5 Учебная аудитория для групповых

и индивидуальных консультаций



13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального

пользования; 

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.
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