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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учеб-
но-методического комплекса по дисциплине в составе основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО). Оно предназначено стать для них методической осно-
вой по освоению данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящих методических указаний послужила 
Рабочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты развиты в учебно-методической литературе и других разработках, 
входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисципли-
ны обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, 
направленные на повышение качества настоящих методических указаний. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения 

разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя 
понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде 
всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспе-
чения которой и разработаны эти методические указания. 
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1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 

 
Учебная дисциплина относится к  дисциплинам ОПОП университета, состав которых опреде-

ляется  вузом и требованиями ФГОС.  
 Цель дисциплины – формирование знаний об особенностях агроэкосистем в условиях техно-

генеза, экологических последствиях функционирования основных отраслей агропромышленного ком-
плекса. Приобретение  навыков рационального природопользования  и  решения экологических про-
блем, возникающих при ведении сельского хозяйства. 

 
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь целостное представление об особенностях агроэкосистем в условиях техногенеза, эко-

логических последствиях функционирования основных отраслей агропромышленного комплекса, пу-
тях рационального природопользования  и  решения экологических проблем, возникающих при веде-
нии сельского хозяйства, способах производства экологически безопасной продукции сельского хо-
зяйства;  

знать:  
- структуру агроэкосистем; 
- антропогенное воздействие на агроэкосистемы;  
- природно-ресурсный потенциал и его рациональное использование;  
- экологические проблемы сельского хозяйства и пути их решения;   
- методы биологизации земледелия; 
уметь:  
- формировать систему природоохранных мероприятий в сфере агропромышленного  
комплекса; 
 - применять теоретические знания при решении практических задач;  
- составлять агроэкологические прогнозы развития агроландшафтов или природного объекта;  
владеть: 
 - навыками применения методов агроэкологических исследований при решении  
профессиональных задач; 
 - навыками агроэкологических характеристик при проведении агроэкологических 
 исследований; 
- способами представления агроэкологической информации и результатов исследований.  

 
 1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учеб-
ной дисциплины: 

Компетенции, 
в формировании кото-

рых задействована дис-
циплина 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 1 Способен при-
менять базовые 
знания фунда-
ментальных раз-
делов наук о 
Земле, есте-
ственно-
научного и ма-
тематического 
циклов при ре-
шении задач в 
области эколо-
гии и природо-
пользования  

ИД-1 ОПК-1 
владеет базо-
выми знания 
ми фундамен-
тальных раз-
делов наук о 
Земле, есте-
ственно-
научного и 
математиче-
ского циклов 
при решении 
задач в обла-
сти экологии и 
природополь-
зования 

Знать фунда-
ментальные 
разделы наук 
о Земле, есте-
ственно-
научного и ма-
тематического 
циклов при 
решении за-
дач в области 
экологии и 
природополь-
зования 

Уметь использо-
вать фундамен-
тальные разде-
лы наук о Земле, 
естественно-
научного и ма-
тематического 
циклов при ре-
шении задач в 
области эколо-
гии и природо-
пользования 

Владеть навыками 
применения фун-
даментальных раз-
делов  наук о Зем-
ле, естественно-
научного и матема-
тического циклов 
при решении задач 
в области экологии 
и природопользо-
вания 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 

ИД-2 ОПК-1 
применяет 
базовые зна-
ния фунда-
ментальных 
разделов наук 

Знать фунда-
ментальные 
разделы наук 
о Земле в 
объеме, необ-
ходимом для 

Уметь использо-
вать фундамен-
тальные разде-
лы наук о Земле 
в объеме, необ-
ходимом для 

Владеть навыками 
применения фун-
даментальных раз-
делов наук о Земле 
в объеме, необхо-
димом для решения 
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правовыми ак-
тами в сфере 
экологии, приро-
допользования  

о Земле в 
объеме, необ-
ходимом для 
решения за-
дач в области 
экологии и 
природополь-
зования 

решения задач 
в области эко-
логии и при-
родопользо-
вания 

решения задач в 
области эколо-
гии и природо-
пользования 

задач в области 
экологии и приро-
допользования 



1.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Индекс и 
название 
компе-
тенции 

Код инди-
катора до-
стижений 
компетен-
ции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель 
оценивания – 
знания, уме-
ния, навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 
формирова-
ния компе-
тенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудовле-
творительно»  

Оценка «удовле-
творительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в пол-
ной мере не сформи-
рована. Имеющихся 
знаний, умений и 
навыков недостаточ-
но для решения 
практических (про-
фессиональных) за-
дач 

Сформирован-
ность компетенции 
соответствует ми-
нимальным требо-
ваниям. Имею-
щихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональ-
ных) задач 

Сформированность 
компетенции в це-
лом соответствует 
требованиям. Име-
ющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для ре-
шения стандартных 
практических (про-
фессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции полно-
стью соответствует 
требованиям. Име-
ющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно 
для решения слож-
ных практических 
(профессиональ-
ных) задач 

Критерии оценивания 

ОПК -1 
Способен 
приме-
нять ба-
зовые 
знания 
фунда-
менталь-
ных раз-
делов 
наук о 
Земле, 
есте-
ственно-
научного 
и матема-
тического 
циклов 
при ре-

ИД-1 ОПК-1 

владеет 
базовыми 
знания ми 
фунда-
менталь-
ных раз-
делов наук 
о Земле, 
естествен-
но-
научного и 
математи-
ческого 
циклов при 
решении 
задач в 
области 
экологии и 

Полнота зна-
ний 

Знает фун-
даменталь-
ные разделы 
наук о Земле, 
естественно-
научного и 
математиче-
ского циклов 

Не знает фундамен-
тальные разделы 
наук о Земле, есте-
ственно-научного и 
математического 
циклов 

Поверхностно 
знает фундамен-
тальные разделы 
наук о Земле, 
естественно-
научного и мате-
матического цик-
лов 

Хорошо знает фун-
даментальные раз-
делы наук о Земле, 
естественно-
научного и матема-
тического циклов 

В полной мере зна-
ет нормативные и 
фундаментальные 
разделы наук о 
Земле, естественно-
научного и матема-
тического циклов ки 

Опрос, рефе-
рат, тестиро-
вание, экза-
мен 

Наличие уме-
ний 

Умеет при-
менять зна-
ния фунда-
ментальных 
разделов 
наук о Земле, 
естественно-
научного и 
математиче-
ского циклов 

Не умеет применять 
знания фундамен-
тальные разделы 
наук о Земле, есте-
ственно-научного и 
математического 
циклов 

Недостаточно хо-
рошо умеет при-
менять знания 
фундаментальные 
разделы наук о 
Земле, естествен-
но-научного и ма-
тематического 
циклов 

Хорошо применяет 
знания фундамен-
тальные разделы 
наук о Земле, есте-
ственно-научного и 
математического 
циклов 

Очень хорошо при-
меняет знания фун-
даментальные раз-
делы наук о Земле, 
естественно-
научного и матема-
тического циклов 

Наличие навы- Владеет Не владеет навыками Недостаточно хо- Хорошо владеет Очень хорошо вла-
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шении 
задач в 
области 
экологии 
и приро-
дополь-
зования 

природо-
пользова-
ния 

ков (владение 
опытом) 

навыками 
применения 
базовых зна-
ний фунда-
ментальных 
разделов 
наук о Земле, 
естественно-
научного и 
математиче-
ского циклов 
при решении 
задач в обла-
сти экологии 
и природо-
пользования 

применения базовых 
знаний фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле, есте-
ственно-научного и 
математического 
циклов при решении 
задач в области эко-
логии и природополь-
зования 

рошо владеет 
навыками приме-
нения базовых 
знаний фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле, 
естественно-
научного и мате-
матического цик-
лов при решении 
задач в области 
экологии и приро-
допользования 

навыками примене-
ния базовых знаний 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, естествен-
но-научного и ма-
тематического цик-
лов при решении 
задач в области 
экологии и приро-
допользования 

деет навыками при-
менения базовых 
знаний фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле, есте-
ственно-научного и 
математического 
циклов при решении 
задач в области 
экологии и приро-
допользования 

Способен 
приме-
нять ба-
зовые 
знания 
фунда-
менталь-
ных раз-
делов 
наук о 
Земле, 
есте-
ственно-
научного 
и матема-
тического 
циклов 
при ре-
шении 
задач в 
области 
экологии 
и приро-
дополь-
зования 

ИД-2 ОПК-1 

применяет 
базовые 
знания 
фунда-
менталь-
ных раз-
делов наук 
о Земле в 
объеме, 
необходи-
мом для 
решения 
задач в 
области 
экологии и 
природо-
пользова-
ния 

Полнота зна-
ний 

Знает фун-
даменталь-
ные разделы 
наук о Земле 

Не знает фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле 

Поверхностно 
знает фундамен-
тальные разделы 
наук о Земле 

Хорошо знает фун-
даментальные раз-
делы наук о Земле 

В полной мере 
фундаментальные 
разделы наук о 
Земле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опрос, ре-
ферат, те-
стирование, 
экзамен 

Наличие уме-
ний 

Умеет при-
менять зна-
ния фунда-
ментальных 
разделов 
наук о Земле 
при решении 
задач в обла-
сти экологии 
и природо-
пользования 

Не умеет применять 
знания фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле при ре-
шении задач в обла-
сти экологии и при-
родопользования 

Недостаточно хо-
рошо умеет при-
менять знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле при реше-
нии задач в обла-
сти экологии и 
природопользова-
ния 

Хорошо применяет 
знания фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле при 
решении задач в 
области экологии и 
природопользова-
ния 

Очень хорошо при-
меняет знания фун-
даментальных раз-
делов наук о Земле 
при решении задач 
в области экологии 
и природопользова-
ния 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Владеет 
навыками 
решения за-
дач в области 
экологии и 
природополь-
зования на 
основе зна-
ния фунда-
ментальных 

Не владеет навыками 
решения задач в об-
ласти экологии и 
природопользования 
на основе знания 
фундаментальных 
разделов наук о Зем-
ле 

Недостаточно хо-
рошо владеет 
навыками задач в 
области экологии 
и природопользо-
вания на основе 
знания фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле 

Хорошо владеет 
навыками решения 
задач в области 
экологии и приро-
допользования на 
основе знания фун-
даментальных раз-
делов наук о Земле 

Очень хорошо вла-
деет навыками ре-
шения задач в об-
ласти экологии и 
природопользова-
ния на основе зна-
ния фундаменталь-
ных разделов наук о 
Земле 
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разделов 
наук о Земле 

 
 



 
2. Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дисциплины 

2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 
Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса, продолжительность семестра  17 1/6  недели (очная 
форма), а также на 3 и 4 курсах (заочное обучение). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма заочная форма 

5сем. № сем.  курс  курс 

1. Аудиторные занятия, всего 56    

- лекции 20    

- практические занятия (включая семинары) 16    

- лабораторные работы 20    

2. Внеаудиторная академическая работа  52    

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоя-
тельных  работ:   

    

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  
задания в виде** 

    

- реферат 10    

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов про-
граммы  

12    

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 16    

2.4 Самоподготовка к участию и участие в контроль-
но-оценочных мероприятиях, проводимых в рамках те-
кущего контроля освоения дисциплины  (за исключением  
учтённых в пп. 2.1 – 2.2): 

14    

3. Экзамен по итогам освоения дисциплины 36    

ОБЩАЯ трудоемкость дисципли-
ны: 

Часы 144    

Зачетные единицы 4    

Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обу-
чения), расчетно-графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 
 

2.2. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины и общая схема её реализации в 
учебном процессе 

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела 

Трудоемкость раздела и ее распреде-
ление по видам учебной работы, час. 

Ф
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е
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о
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й
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о
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е
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щ
а
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Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е
го

 

л
е
кц

и
и

 

занятия 

в
с
е
го

 

Ф
и
кс

и
р
о

в
а
н
н
ы

е
 

в
и
д

ы
 

п
р
а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

(в
с
е
х
 ф

о
р
м

) 

л
а
б

о
р

а
то

р
н
ы

е
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 

1.Агроэкология как наука 8 4 2 2 - 4 2 Рубеж-
ное те-
стиро-
вание 

ОПК
-1 

1.1 Экология как наука, ее структура          

1.2 Агроэкология, цель, задачи, объ-
ект изучения, история развития. 

         

 
 
 
 
2 

2. Агроэкосистемы 28 16 6 4 6 12 2   

2.1 Агробиогеоценоз и агроэкосисте-
мы 

       Рубеж-
ное те-
стиро-
вание 

 

2.2 Формирование сельскохозяй-
ственных ландшафтов. 

        ОПК
-1 

2.3 Почвенно-биотический комплекс  
как основа функционирования агро-
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экосистем. 

3 

3. Экологические аспекты интенсифи-
кации сельскохозяйственного произ-
водства 

35 16 6 4 6 19 4 Рубеж-
ное те-
стиро-
вание 

ОПК
-1 

3.1 Функционирование агроэкосистем 
в условиях техногенеза. 

         

3.2 Экологические проблемы мелио-
рации. 

         

3.3 Экологические проблемы механи-
зации и  отрасли животноводства в 
АПК. 

         

 
 
 
 
4 

4 Природоохранная деятельность в 
сельском хозяйстве. 

37 20 6 6 8 17 2 Рубеж-
ное те-
стиро-
вание 

ОПК
-1 

4.1 Агроэкологический мониторинг.          

4.2 Система природоохранных мер в 
агропромышленном комплексе 

         

4.3 Природоохранная деятельность в 
сельском хозяйстве. 

         

 Промежуточная аттестация 36 × × × × × × экзамен  

Итого по дисциплине 144 56 20 16 20 52 10 36  

 
 

      3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося   
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По трем разделам  предусмот-

рена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа обучающихся 
(аудиторная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа получает задания и рекомендации. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой  организуются  
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 
     Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные 
требования;: 
- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося в 
соответствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.4; своевременная сдача преподава-
телю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 
- в случае наличия пропущенных обучающимся  занятиям, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.   

 Для успешного освоения дисциплины, обучающемуся предлагаются учебно-информационные 
источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем  разделам. 
 

4. Лекционные занятия  
 Для изучающих дисциплину читаются   лекции в соответствии с планом, представленным в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Лекционный курс 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  
по разделу, 

час. 

Используемые 
интерактивные 

формы 

р
а
зд

е
л

а
  

л
е
кц

и
и

 

Очная 
фор-
ма 

обу-
чения 

Заоч-
ная 

фор-
ма 

обу-
чения 

1
 

2
 

3 4 5 6 

1 1 

Тема: Агроэкология как наука 
1. Экология как наука, ее структура 
2. Агроэкология, цель, задачи, объект изучения, 
история развития. 

 

2 
 

Лекция- визуа-
лизация 
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2 

 

2 

Тема: Агробиогеоценоз и агроэкосистемы 
1.Агробиогеоценоз, структура и уровни организа-
ции. 
2. Агроэкосистемы, их характеристика и  класси-
фикации. 

2  

Лекция- визуа-
лизация 

 

3 

Тема: Формирование сельскохозяйственных 
ландшафтов. 
1.Возникновение культурного ландшафта. 
2.Культурные и сорные растения. 
3.Вредители и болезни культурных растений. 
4.Одомашнивание диких животных.  

2  
Лекция- визуа-

лизация 

4 

Тема: Почвенно-биотический комплекс  как осно-
ва функционирования агроэкосистем. 
1.Почва, ее функциональная роль и  значение в 
экосистемах. 
 2.Почвенно-биотический комплекс (ПБК). Состав 
ПБК и типы связей в нем. 
3.Микробный комплекс – основа ПБК. 

2  
Лекция- визуа-

лизация 

5 

Тема: Системы земледелия в антропогенном пре-
образовании природных ландшафтов. 
1. История формирования и характеристика си-
стем земледелия. 
2. Альтернативные системы земледелия. 

2  
Лекция- визуа-

лизация 

 

3 

6 

Тема: Функционирование агроэкосистем в усло-
виях техногенеза. 
1. Понятие техногенеза. 
2. Загрязнение окружающей среды. 

2  
Лекция- визуа-

лизация 

7 

Тема: Экологические проблемы химизации и ме-
лиорации. 
1. Мелиорация, ее виды. 
2. Экологические последствия орошения и осуше-
ния. 
3. Экологические проблемы химизации. 

2  

 

Лекция- визуа-
лизация 

8 

Тема: Экологические проблемы механизации и  
отрасли животноводства в АПК. 
1. Экологические проблемы механизации  
2. Экологические проблемы отрасли животновод-
ства в АПК.  

2  

 

Лекция- визуа-
лизация 

4 

9 

Тема: Агроэкологический мониторинг 
1. Цель, задачи мониторинга. 
2. Основные принципы агроэкологического мони-
торинга. 
3. Компоненты агроэкологического мониторинга. 

2  

Лекция- визуа-
лизация 

 

10 

Тема: Система природоохранных мер в агропро-
мышленном комплексе. 
1. Организация и планирование природоохранной 
деятельности на предприятиях АПК. 
2. Безотходные и малоотходные производства в 
АПК. 
3. Производство экологически безопасной про-
дукции. 

2  

Лекция- визуа-
лизация 

 

Общая трудоемкость лекционного курса 20  х 

Всего лекций по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

                       очная / заочная форма 20                              очная / заочная форма 20 
Примечания: 

- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 
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5. Практические  занятия по дисциплине и подготовка к ним 

       Практические  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таб-
лице 4. 
Таблица 4 - Примерный тематический план  практических занятий по разделам учебной дисциплины 

Номер 

Тема занятия/ 
Примерные вопросы на обсуждение  
(для занятий в формате семинарских)  

Трудоёмкость по 
разделу,  
час. 

Используемые 
интерактивные 
формы 

Связь 
заняти
я  

 с 
ВАРС* 

р
а
з
д

е
л

а
 

(м
о
д

у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 2 3 4  5 6 

1,2 1 

 Семинар: Агроэкология как наука. 
Агроэкосистемы 
1. Экология как наука, предмет, объект, 
основная задача изучения. Структура 
экологии. 
2.Этапы исторического развития 
экологии и агроэкологии. 
3. Агроэкология, цель, задачи, объект 
изучения. 
4. Агробиогеоценоз, структура и уровни 
организации. 
5. Агроэкосистемы, их классификация. 

2  
Дискуссия, 

Групповая работа 
ОСП 

3 2 

Семинар: Формирование 
сельскохозяйственных ландшафтов. 
1.Понятие культурного ландшафта, 
агробиоценоза. 
2.Культурные растения: происхождение, 
расселение и требования к условиям 
жизни. 
3. Вавилов Н.В. Его учение о центрах 
происхождения растений. 
3.Сорные растения: происхождение и 
условия жизни. 
4.Вредители и болезни культурных 
растений. 
5.Одомашнивание диких животных. 
Домашние животные. 

2  
Дискуссия, 

Групповая работа 
ОСП 

4 3 

Семинар: Системы земледелия в 
антропогенном преобразовании 
природных ландшафтов. 
1. Основные системы земледелия. 
2. Альтернативные системы земледелия. 

2  
Дискуссия, 

Групповая работа 
ОСП 

5 4 

Семинар: Почвенно-биотический 
комплекс (ПБК) как основа 
функционирования агроэкосистем 
1) Почва, почвенно-биотический ком-
плекс (ПБК). 
2) Состав ПБК и типы связей в нем. 
3)Структурно-функциональная организа-
ция ПБК в различных экологических 
условиях. 
4) Микробный комплекс – основа ПБК. 
5) Функциональная роль почвы и ее зна-
чение в экосистемах. 

2  
Дискуссия, 

Групповая работа 
ОСП 

6 5 

Семинар: Функционирование агроэкоси-
стем в условиях техногенеза. 
1. Основные черты техногенеза и осо-
бенности его проявления 
2. Загрязнение, виды загрязнений окру-
жающей среды. 
3.Последствия техногенеза, концепция 
экологической безопасности.  
4. Основы устойчивого, продуктивного и 

2  
Дискуссия, 

Групповая работа 
ОСП 
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безопасного функционирования агроэко-
систем. 

7 6-7 

Семинар: Экологические аспекты интен-
сификации сельскохозяйственного про-
изводства. 
1. Экологические проблемы химизации. 
2. Экологические проблемы мелиорации. 
3. Экологические проблемы механизации 
4.  Экологические проблемы отрасли жи-
вотноводства в АПК. 

4  
Дискуссия, 

Групповая работа 

 

 

ОСП 

8 8 

Семинар: Проблемы производства эко-
логически безопасной продукции 
1. Понятие экологически чистой продук-
ции и качества продукции 
2. Эколого-токсикологические нормативы 

2  
Дискуссия, 

Групповая работа 
ОСП 

Всего практических занятий по дисциплине: 16 час. Из них в интерактивной фор-
ме: 

 час. 

- очная/очно-заочная форма обучения 16 - очная/очно-заочная форма 
обучения 

16 

- заочная форма обучения  - заочная форма обучения  

В том числе в форме семинарских занятий 16   
* Условные обозначения: 
ОСП – предусмотрена обязательная самоподготовка к занятию; УЗ СРС – на занятии выдается задание на конкретную ВАРС; 
ПР СРС – занятие содержательно базируется на результатах выполнения обучающимся конкретной ВАРС. 
** в т.ч. при использовании материалов МООК «Название», название ВУЗа-разработчика, название платформы и ссылка на 
курс (с указанием даты последнего обращения) (заполняется в случае осуществления  образовательного процесса с исполь-
зованием массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по подмодели 3 «МООК как элемент активации обучения в аудитории на 
основе предварительного самостоятельного изучения»)  

 
  Подготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется с учетом общей структуры учебного 
процесса. На практических занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль в виде 
опроса, по основным понятиям дисциплины.  

 Подготовка к практическим занятия подразумевает  выполнение домашнего задания к очеред-
ному занятию по заданиям преподавателя, выдаваемым в конце  предыдущего  занятия. 

Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими 
указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с реко-
мендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.  

 
6 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Примерный тематический план  лабораторных занятий по разделам учебной дисциплины 

Номер 

 
 
Тема лабораторной 
работы 
 
 

Трудоемкость 
ЛР, час. 

Связь с ВАРС 
И

с
п
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л

ь
зу
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м

ы
е
 и

н
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в
н
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о
р

м
ы

 

р
а
зд

е
л

а
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б

о
р

а
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р
н
о
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а
н

я
ти

я
 

л
а
б

о
р

а
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р
н
о

й
  

р
а
б

о
ты

 (
Л

Р
) 

П
р
е
д

у
с
м

о
тр

е
н
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а
м

о
п
о

д
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то
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к 
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н
я
ти

ю
  
+

/-
 

З
а
щ

и
та

  
о
тч

ё
та

 о
 Л

Р
 

в
о
 в

н
е

а
у
д

и
то

р
н
о
е
 в

р
е

м
я
 +

/-
 

очная 
фор-
ма 

 заоч-
ная 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 1 1,2 

Определение 
потенциальной 
устойчивости почв к 
эрозии и дефляции 

4  +  отчет 

5 2 3,4 
Выявление 
деградированных почв 
на территории ОмГАУ 

4  +  отчет 

6 3 5,6 
Анализ антропогенного 
загрязнения почв 

4  +  отчет 

7 4 7 Определение 2  +  отчет 
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содержания в почвах 
хлорорганических 
пестицидов 

5 8,9 

Определение степени 
загрязнения снежного 
покрова на территории 
ОмГАУ 

2  +  отчет 

6 10 

Влияние 
сельскохозяйственной 
техники на окружающую 
среду 

2  +  отчет 

8 7 11 

Определение 
количества 
микроорганизмов в 
почве и связь их с 
сельскохозяйственным 
производством. 

2  +  отчет 

Итого  ЛР  
Общая трудоёмкость 
ЛР 

20  х 

Примечания: 

-  материально-техническое обеспечение  лабораторного практикума  – см. Приложение  6  

- обеспечение лабораторного практикума  учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1 и 2 

 
Для осуществления работы  на лабораторных занятиях  необходимо ознакомиться с методически-

ми указаниями по дисциплине, внимательно изучить  литературу и электронные ресурсы,  рекомендации 
по подготовке, выполнить задание, подготовить отчет и представить преподавателю.  

 
7. Общие методические рекомендации по изучению  

отдельных разделов дисциплины 
 
       При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и 

практические занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите 
на них особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Следует об-
ратить внимание на то, что в любой теории, есть либо неубедительные, либо чересчур абстрактные, 
либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, до-
полняя их аргументацией, что и следует демонстрировать на семинарах. Для выработки самостоя-
тельного суждения важным является умение работать с научной литературой. Поэтому работа по те-
ме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает также поиск по теме научных статей в 
научных журналах. Такими журналами являются: Актуальные вопросы сельскохозяйственной биоло-
гии, АПК России  др. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номерам, 
где приводится перечень статей, опубликованных за год.   

Самостоятельная подготовка предполагает использование ряда методов.  
1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале и 

выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  
 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 

пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

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

ные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в поль-
зу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать новые по-
нятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести четко, разборчиво, 
чтобы удобно было им пользоваться. Из приведенного в УМК глоссария нужно к каждому семинару 
выбирать понятия, относящиеся к изучаемой теме, объединять их логической схемой в соответствии 
с вопросами семинарского занятия. 
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Раздел 1. Агроэкология как наука 
Экология, цель, задачи. Методы изучения. Структура экологии.  Сельскохозяйственная эколо-

гия, цель, задачи, объект изучения, история развития. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Агроэкология как одно из прикладных направлений экологии: определение, цель, задачи, объект  
изучения. 
2. История развития агроэкологии, ее связь с другими науками. 
 

Процедура оценивания  
Устный опрос на практических занятиях 

 
Шкала и критерии оценивания  

- оценка «зачтено» выставляется, если студент активно участвует в обсуждении изученного 
материала по теме, полно и логично раскрывает материал, отвечает на поставленные вопросы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не полно изучил материал по теме, не может 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не отвечает на поставленные вопросы 

 
Раздел 2.  Агроэкосистемы 

 Агробиогеоценоз, структура и уровни организации. Агроэкосистемы, их характеристика и  
классификация. Формирование сельскохозяйственных ландшафтов. Культурные и сорные растения. 
Почвенно-биотический комплекс  как основа функционирования агроэкосистем. Системы земледелия. 
Альтернативные системы земледелия. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Биоценоз, биогеоценоз, агробиоценоз – определения, основные характеристики  
2. Агроэкосистемы как разновидность природных экосистем. Их основные особенности.  
3. Виды агроэкосистем. Отличия природной экосистемы от агроэкосистемы. 
4. Центры происхождения культурных растений. 
5. Почва, ее функциональная роль и  значение в экосистемах. 
6. Почвенно-биотический комплекс (ПБК). Состав ПБК и типы связей в нем. 
7. Особенности  ПБК в различных экологических условиях. 
8. Значение микробного комплекса ПБК. 
9. Классификация агроэкосистем в соответствии с типами землепользования. 
10. Почва, ее функциональная роль и  значение в экосистемах. 
11. Почвенно-биотический комплекс (ПБК), его состав, типы связей в нем. 
12. Особенности  ПБК в различных экологических условиях. 
13. Значение микробного комплекса ПБК. 
14. Виды и задачи альтернативного земледелия. 
15. Особенности и виды экстенсивной системы земледелия. 
16. Виды переходной системы земледелия. 
17. Преимущества и недостатки интенсивной системы земледелия. 
18. Виды современных систем земледелия, их краткая  характеристика. 

 
Процедура оценивания  

Устный опрос на практических занятиях 
 

Шкала и критерии оценивания  
- оценка «зачтено» выставляется, если студент активно участвует в обсуждении изученного 
материала по теме, полно и логично раскрывает материал, отвечает на поставленные вопросы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не полно изучил материал по теме, не может 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не отвечает на поставленные вопросы 

 
Раздел 3. Экологические аспекты интенсификации сельскохозяйственного производства 

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. Экологические проблемы мелиора-
ции. Экологические проблемы механизации и  отрасли животноводства в АПК. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Понятие загрязнение окружающей среды, виды загрязнений по масштабам и объектам окружающей 
среды. 

2. Причины возникновения экологических проблем при использовании удобрений, пути их решения. 
3. Экологические проблемы использования пестицидов в сельском хозяйстве. 
4. Мелиорация земель, виды, основные задачи. 
5. Экологические последствия орошения и пути их уменьшения. 
6. Экологические проблемы осушения земель, пути их преодоления. 
7. Известкование: задачи,  экологические  последствия, пути их уменьшения. 
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8. Механизация с.-х. производства. Основные экологические последствия. 
9. Воздействие животноводческой отрасли на окружающую среду.  

 
Процедура оценивания  

Устный опрос на практических занятиях 
 

Шкала и критерии оценивания  
- оценка «зачтено» выставляется, если студент активно участвует в обсуждении изученного 
материала по теме, полно и логично раскрывает материал, отвечает на поставленные вопросы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не полно изучил материал по теме, не может 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не отвечает на поставленные вопросы 

 
Раздел 4. Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве. 

 Агроэкологический мониторинг.  Цель, задачи мониторинга.  Основные принципы агроэколо-
гического мониторинга. Компоненты агроэкологического мониторинга. Система природоохранных мер 
в агропромышленном комплексе. Организация и планирование природоохранной деятельности на 
предприятиях АПК.  Безотходные и малоотходные производства в АПК. Производство экологически 
безопасной продукции. 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Агроэкологический мониторинг, цель и задачи. 
2. Основные принципы и блок - компоненты агроэкологического мониторинга. 
3. Мониторинг земель, основные задачи. 
4. Мониторинг качества сельскохозяйственной продукции. 
5. Понятие экологической безопасности, система ее обеспечения. 
6. Примеры малоотходных технологий в АПК. 

 
Процедура оценивания  

Устный опрос на практических занятиях 
 
 
 

Шкала и критерии оценивания  
- оценка «зачтено» выставляется, если студент активно участвует в обсуждении изученного 
материала по теме, полно и логично раскрывает материал, отвечает на поставленные вопросы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не полно изучил материал по теме, не может 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не отвечает на поставленные вопросы 
 
8. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС 

 8.1. Рекомендации по написанию рефератов 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

рефератов 

 Типы, структура, функции агроэкосистем. 

 Сельскохозяйственная экология как одно из прикладных направлений экологии. 

 История развития сельскохозяйственной экологии, ее связь с другими науками. 

 Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства.  

 Круговорот веществ и энергии в агроэкосистемах.  

 Севообороты и их значение для сельского хозяйства. 

 Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. 

 Почвенно-биотический комплекс  как основа функционирования  агроэкосистем. 

 Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса.  

 Функциональная роль почвы в экосистемах. 

 Нормирование содержания химических элементов в почве. 

 Экологические основы сохранения и воспроизводства плодородия почв. 

 Экологические функции почвы и почвенной биоты. 

 Адаптивно-ландшафтное земледелие. 

 Вынос  биогенных элементов с сельскохозяйственных угодий. 

 Экологические проблемы химизации. 

 Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

 Сельскохозяйственная радиоэкология.  

 Агроэкологический мониторинг. 

 Рекультивация нарушенных земель. 

 Загрязнение и деградация почв. 

 Основные направления природоохранной деятельности в сельском хозяйстве. 
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Этапы работы над рефератом 
Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формаль-

ный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.  
Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов или 

он может увязать ее с темой будущей выпускной квалификационной работой. В этом случае студенту 
предоставляется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из 
списка тем, рекомендованных кафедрой по данной дисциплине. При этом весьма полезными могут 
оказаться советы и обсуждение темы с преподавателем, который может оказать помощь в правиль-
ном выборе темы и постановке задач. 

 Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с пре-
подавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскры-
вающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так 
как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литера-
туре. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими 
указателями литературы, периодическими изданиями, либо справочно-библиографическими ссылка-
ми изданий посвященных данной теме.  

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опублико-
ванных статей, необходимых справочных источников.  

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной 
научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные 
(автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия 
работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной 
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. 

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

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

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 
Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          Основная часть 
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист заполняется по единой форме. 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-

ются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются 
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения из-
бранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

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

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых источниках, 
раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от 
одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и 
названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не до-
пуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на пер-
воисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, чис-
ловых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  
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Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не 
допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется за-
канчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, фор-
мулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из рабо-
ты над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по 
проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. За-
ключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (соб-
ственную) нумерацию страниц. 

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

 
8.1.1. Шкала и критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент качественно оформил реферат на основе са-
мостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть содержание темы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если оформление реферата не соответствует требовани-
ям, студент  не смог всесторонне раскрыть содержание темы. 

 
8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем 

Для очной формы обучения 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  
«Биотехнологии в сельском хозяйстве» 

 
1) Что такое биотехнология? 
2) Методы биотехнологии. 
3) Биотехнологии в растениеводстве и животноводстве. 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

«Переработка отходов АПК» 
1) Что такое утилизация, переработка, рециклинг отходов? 
2) Переработка отходов растениеводства. 
3) Переработка отходов животноводства. 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

«Рекультивация нарушенных земель» 
1) Что такое рекультивация земель? 
2) Этапы рекультивации. 
3) Методы рекультивации. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
«Ресурсосберегающие технологии» 

1) Понятия ресурсов, ресурсосберегающих технологий 
2) Энерго - и ресурсосбережение в сельском хозяйстве. 
3) Система сберегающего земледелия. 

 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

5) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 
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8.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
самостоятельного изучения темы 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент активно участвует в обсуждении самостоятельного 
изученного материала по теме, полно и логично раскрывает материал, отвечает на поставленные 
вопросы; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не полном объеме изучил самостоятельно мате-
риал по теме, не может всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не отвечает на по-
ставленные вопросы. 

. 
9. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода 
и результатов учебной работы обучающегося 

 
9.1 Вопросы для входного контроля 

 
1. Дайте определение понятию экология. 
2. Раскройте понятие экосистема, агроэкосистема. 
3. Дайте определение понятию природные ресурсы. Приведите примеры.  
4. Какие функции выполняет почва? 
5. Что такое интенсификация сельского хозяйства? 
6. Основные источники загрязнения в АПК. 

 
Входной контроль проводится в виде устного опроса, не предусматривает оценивания, направлен на 
корректировку лекционного материала 
 

9.2. Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 

обучающийся должен быть подготовлен. 
 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, общее 

выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 

В качестве текущего контроля может быть использован тестовый контроль. Тест состоит из не-
большого количества элементарных вопросов по основным разделам дисциплины: неправильные 
решения разбираются на следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

 
ВОПРОСЫ  

для самоподготовки к семинарским занятиям 
В  процессе подготовки к семинарскому занятию обучающийся изучает представленные ниже 

вопросы по темам. На занятии обучающийся демонстрирует свои знания по изученным вопросам.  
 
 

Тема 1. Формирование сельскохозяйственных ландшафтов. 
1.Понятие культурного ландшафта, агробиоценоза. Структура агробиоценоза. 
2. Вавилов Н.В. Его учение о центрах происхождения растений. 
3. Культурные растения: происхождение, расселение и требования к условиям жизни 
4.Сорные растения: происхождение и условия жизни. 
5.Вредители и болезни культурных растений 
 

Тема 2. Почвенно-биотический комплекс (ПБК). 
1. Понятия почва, почвенно-биотический комплекс (ПБК). 
2. Состав и структура ПБК, типы связей в нем. 
3.Структурно-функциональная организация ПБК в различных экологических условиях. 
4. Микробный комплекс ПБК. 
5. Глобальные функции почвы. Значение почвы в агроэкосистемах 

 
Тема 3. Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. 

1. Основные черты техногенеза и особенности его проявления 
2. Загрязнение, виды загрязнений. 
3.Последствия техногенеза, концепция экологической безопасности.  
4. Основы устойчивого, продуктивного и безопасного функционирования агроэкосистем. 

 
Тема 4. Экологические аспекты интенсификации сельскохозяйственного производства. 

1. Экологические проблемы химизации. 
2. Экологические проблемы мелиорации. 
3. Экологические проблемы механизации  
4.  Экологические проблемы отрасли животноводства в АПК. 
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9.2.1 Шкала и критерии оценивания  
самоподготовки по темам семинарских занятий 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного 

изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. Владеет 
методиками при решении практических задач.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного 
изученного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы. Затрудняется 
решать практические задачи. 

 
 10. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 

Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 
 

ВОПРОСЫ 
для подготовки к итоговому контролю - экзамену 

1. Агроэкология как одно из прикладных направлений экологии: определение, цель, задачи, объект  
изучения. 

2. История развития агроэкологии, ее связь с другими науками. 
3. Возникновение культурного ландшафта. Различные типы ландшафтов, их характеристика. 
4. Биоценоз, биогеоценоз, агробиоценоз – определения, основные характеристики. 
5. Роль культурных и сорных растений в структуре агробиогеоценоза. 
6. Агроэкосистемы как разновидность природных экосистем. Их основные особенности.  
7. Виды агроэкосистем. Отличия природной экосистемы от агроэкосистемы. 
8. Классификация агроэкосистем в соответствии с типами землепользования. Ранжирование агроэкоси-

стем. 
9. Известные классификации агроэкосистем (по энерговложениям, глобальная, по уровню плодородия 

почв  и условиям его воспроизводства). 
10. Культурные растения: происхождение, расселение и требования к условиям жизни. 
11. Центры происхождения культурных растений. Н.И. Вавилов – основоположник учения о центрах 

происхождения культурных растений. 
12. Основные виды культурных растений. Их использование в сельскохозяйственном производстве. 
13. Сорные растения в агробиогеоценозе, их происхождение. 
14. Формы приспособления сорняков в агробиогеоценозе. 
15. Основные биологические группы сорняков ( по  Б.М. Миркину и Ю.А. Злобину). 
16. Вредители зерновых культур. Болезни зерновых культур. 
17. Вредители овощных культур. Болезни овощных культур 
18. Одомашнивание диких животных. Домашние животные. 
19. Почва, ее функциональная роль и  значение в экосистемах. 
20. Почвенно-биотический комплекс (ПБК). Состав ПБК и типы связей в нем. 
21. Почвенно-биотический комплекс (ПБК). Особенности  ПБК в различных экологических условиях. 
22. Значение микробного комплекса ПБК. 
23. Антропогенное преобразование природных ландшафтов в аграрные. Примитивная система земледе-

лия. 
24. Особенности и виды экстенсивной системы земледелия. 
25. Виды переходной системы земледелия. 
26. Преимущества и недостатки интенсивной системы земледелия. 
27. Виды современных систем земледелия, их краткая  характеристика. 
28. Особенности почвозащитных систем земледелия. 
29. Агроландшафтные системы земледелия. 
30. Виды и задачи альтернативного земледелия. 
31. Основные условия оптимизации агроэкосистем. 
32. Значение и роль минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственном производстве. 
33. Причины возникновения экологических проблем при использовании удобрений, пути их решения. 
34. Экологические последствия внесения азотных удобрений, пути их уменьшения. 
35. Экологические проблемы внесения фосфорных удобрений, пути их решения. 
36. Экологические последствия внесения калийных удобрений, пути их уменьшения. 
37. Химические средства защиты растений, их классификация. 
38. Экологические проблемы использования пестицидов в сельском хозяйстве. 
39. Комплексная система защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. 
40. Мелиорация земель, виды, основные задачи. 
41. Экологические последствия орошения и пути их уменьшения. 
42. Экологические проблемы осушения земель, пути их преодоления. 
43. Известкование: задачи,  экологические  последствия, пути их уменьшения. 
44. Механизация сельскохозяйственного производства. Основные экологические последствия. 
45. Механическое уплотнение почв, пути решения проблемы. 
46. Воздействие животноводческой отрасли на окружающую среду.  
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47. Методы очистки, утилизации и переработки навозных стоков. 
48. Биотехнология в животноводстве для решения экологических проблем. 
49. Мониторинг состояния ОС, понятие, виды. 
50. Агроэкологический мониторинг, цель и задачи. 
51. Мониторинг земель, основные задачи. 
52. Мониторинг качества сельскохозяйственной продукции. 
53. Понятия техногенез, виды производств и объектов, относящихся к экологически опасным. 
54. Понятие загрязнение окружающей среды , виды загрязнений по масштабам и объектам окружающей 

среды. 
55. Понятия «токсичность» и «токсикологическое загрязнение». 
56. Последствия техногенеза. Показатели интегральной оценки состояния агроэкосистем (норма, риск, 

катастрофа, бедствие). 
57. Понятие экологической безопасности, система ее обеспечения. 
58. Производство экологически безопасной продукции. 
59. Безотходное и малоотходное производство в АПК. 
60. Ресурсосберегающие технологии в АПК. 

 
 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

Кафедра экологии, природопользования и биологии 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

по дисциплине 
«Агроэкология» 

1. Агроэкосистемы. Понятие, определение, основные отличия от природных экосистем. 
2. Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. Понятия техногенез, загрязнение 

окружающей среды. 
3. Направления природоохранной деятельности в системе агропромышленного комплекса. 

 
 

ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
проведения экзамена 

Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

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

Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

Цель   
промежуточной аттестации - 

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

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен 

Место  экзамена   
в графике  учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за 
счёт  учебного времени (трудоёмкости), отведённого на  
экзаменационную сессию для  студентов, сроки  которой 
устанавливаются приказом по университету 

2)  дата, время и место  проведения экзамена  определяется  
графиком сдачи  экзаменов, утверждаемым деканом 
выпускающего факультета 

Форма экзамена -  устный 

Процедура проведения 
экзамена - 

представлена в фонде оценочных средств по дисциплине 
 (см. Приложение 9) 

Экзаменационная  программа   
по учебной дисциплине:  

1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине   
(см. Приложение 9)  
2) охватывает  разделы №№ 1-8 (в соответствии с п. 4.1 
настоящего документа) 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков: 

представлены в фонде оценочных средств  по дисциплине 
(см. Приложение 9) 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

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

Оценку «отлично» выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему теоретический и 
практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Обучающемуся необ-
ходимо  показать знание не только основного, но и дополнительного материала, быстро ориентиро-
ваться, отвечая на дополнительные вопросы.  Обучающийся должен свободно справляться с постав-
ленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.   

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, твердо знающий программный материал дисци-
плины, грамотно и по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей 
при ответах на вопросы, необходимо правильно применять теоретические положения при решении 
практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения. 

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

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что обучающийся не знает значительной части 
материала по  дисциплине, допускает существенные  ошибки в ответах, не может решить практиче-
ские задачи или решает их с затруднениями.   

 
11. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Предусмотренная рабочей учебной программой учебная  и учебно-методическая  литература  
размещена в фондах НСХБ и/или библиотеке  обеспечивающей  преподавание кафедры. 

Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
размещены в электронном виде в ИОС ОмГАУ-Moodle (http://do.omgau.ru/course/view.php?id), где: 

 обучающийся имеет возможность работать с изданиями ЭБС и электронными образова-
тельными ресурсами, указанными в рабочей программе дисциплины, отправлять из дома выполнен-
ные задания и отчёты, задавать на форуме вопросы преподавателю или сокурсникам; 

 преподаватель имеет возможность проверять задания и отчёты, оценивать работы, давать 
рекомендации, отвечать на вопросы (обратная связь), вести мониторинг выполнения заданий (освое-
ния изучаемых разделов) по конкретному студенту и группе в целом, корректировать (в случае необ-
ходимости) учебно-методические материалы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой  для изучения дисциплины 

Б1.О.35 Агроэкология 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) : учебное 
пособие / сост. А. Н. Есаулко, Т. Г. Зеленская, И. О. Лысенко [и др.] ; Ставро-
польский государственный аграрный университет. - Ставрополь, 2014. - 92 с. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514624  – 
Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

Ильина, Г. В. Сельскохозяйственная экология : учебное пособие / Г. В. Ильи-
на, Д. Ю. Ильин, С. А. Сашенкова. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 190 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/170955 — Режим доступа: для авториз. пользова-
телей. 

https://e.lanbook.com 

 Медведский, В. А. Сельскохозяйственная экология : учебник для вузов / В. 
А. Медведский, Т. В. Медведская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. 
— ISBN 978-5-8114-5682-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159486  — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com 

Поползухина, Н. А. Курс лекций по дисциплине "Агроэкология": учеб. посо-
бие/ Н. А. Поползухина; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2008. – 
71 с.  

НСХБ 

http://do.omgau.ru/course/view.php?id=2011
https://e.lanbook.com/book/170955
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Рейнгард, Я. Р.  Методические указания по изучению дисциплины "Сельско-
хозяйственная экология"  : (специальность 320400) / Я. Р. Рейнгард, О. В. 
Нежевляк ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2005. - 46 с. 

НСХБ 

Сельскохозяйственная экология  : учеб. пособие для вузов / ред. Н. А. Ура-
заев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Колос, 2000. - 304 с. 

НСХБ 

Сельскохозяйственная биология  : науч.-теорет. журн. Сер., Биология живот-
ных/ Рос. акад. с.-х. наук. - М. : [б. и.], 1966 - . - хранится постоянно. - Выхо-
дит раз в два месяца. - ISSN 0131-6397 

НСХБ 

Экология  : журнал/ Рос. акад. наук. - М. : Наука, 1970 - . - хранится 10 лет. - 
Выходит раз в два месяца. - ISSN 0367-0597 

НСХБ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://lib.omgau.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,%20%D0%AF.%20%D0%A0.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма титульного листа реферата 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

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

Факультет наименование 
Кафедра наименование 

 
Направление – (код) «(наименование)» 

 
 
 
 

Реферат  
по дисциплине наименование 

 
на тему: ___________________________________ 

 
 
 
 

Выполнил(а): ст. ____группы 
ФИО________________   

 Проверил(а):  уч. степень, должность 
ФИО________________   

 
 
 
 
 
 

Омск – ______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Результаты проверки реферата 

№ 
п/п 

Оцениваемая компонента 
реферата и/или работы над 

ним 

Оценочное заключение преподавателя 
по данной компоненте 

Она сформирована на уровне 

  высоком среднем 
минимально 
приемлемом 

ниже 
приемлемого 

1 
Соблюдение срока сдачи 
работы 

    

2 
Оценка содержания рефе-
рата 

    

3 
Оценка оформления рефе-
рата 

    

4 
Оценка качества подготов-
ки реферата 

    

5 
Оценка выступления с до-
кладом и ответов на вопро-
сы 

    

6 
Степень самостоятельности 
обучающегося при подготов-
ке реферата 

    

Общие выводы и замечания по реферату 
 
 

 
Реферат принят с оценкой: 

 
 

(оценка) 

 
 

(дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины 

 
 

(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

Обучающийся 

 
 

(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


