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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование мировоззрения и воспитание эколо-

гически мыслящей личности, получение фундаментальных знаний и практиче-

ских навыков в области сельского хозяйства, подготовка специалистов, способ-

ных к грамотному соединению достижений научно-технического прогресса с 

принципами природосообразности при организации и осуществлении различ-

ных видов производственной деятельности в сфере агропромышленного ком-

плекса.  

Задачами дисциплины является изучение:  

–изучить агроэкосистемы и количественные параметры их 

функционирования в условиях техногенеза;  

–сформировать основы устойчивого функционирования агроэкосистем и 

оптимизации использования агроландшафтов; 

 –научиться оценивать экологические проблемы сельского хозяйства и 

основных направлений природоохранных и ресурсосберегающих технологий; 

– научиться разработать ресурсосберегающие технологии получения про-

изводства высококачественной, экологически безопасной сельскохозяйствен-

ной   продукции   в современных   условиях. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций ОПОП ВО и овладение следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 
Ком-

петен-

ции 

Содержа-

ние компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Индикаторы 

компетенции 

Раздел дисци-

плины, обес-

печивающий 

этапы форми-

рования ком-

петенции 

В результате изучения раздела дисципли-

ны, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся 

должен: 

знать  уметь владеть 
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ОПК-3 

Способен 

применять 

базовые 

методы 

экологиче-

ских ис-

следова-

ний для 

решения 

задач про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ИД -2 ОПК 3 
Применяет ме-

тоды полевых 

исследований 

для сбора эко-

логических 

данных 
1,2 

Знать: суще-

ствующие 

методы поле-

вых исследо-

ваний для 

сбора эколо-

гических 

данных  

Уметь: мето-

ды полевых 

исследований 

для сбора 

экологиче-

ских данных 

использовать  

Владеть: ос-

новными суще-

ствующими 

методами по-

левых исследо-

ваний для сбо-

ра экологиче-

ских данных 

ОПК 4 

Способен 

осуществ-

лять про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность в 

соответ-

ствии с 

норматив-

ными пра-

вовыми 

актами в 

сфере эко-

логии, 

природо-

пользова-

ния и 

охраны 

природы, 

нормами 

професси-

ональной 

этики 

ИД -1 ОПК 4. 

Применяет 

знания основ 

федеральных 

законов и 

иных норма-

тивных пра-

вовых актов 

Российской 

Федерации в 

области охра-

ны окружаю-

щей среды, 

экологии и 

природополь-

зования в со-

ответствии с 

поставленны-

ми задачами. 
 

1,2 

Знать: су-

ществую-

щие норма-

тивные до-

кументы по 

вопросам 

сельского 

хозяйства, 

нормы и 

регламенты 

проведения 

работ в об-

ласти сель-

ского хо-

зяйства, 

оформляет 

специаль-

ные доку-

менты для 

осуществ-

ления про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Уметь: ис-

пользовать 

существу-

ющие нор-

мативные 

документы 

по вопро-

сам сель-

ского хо-

зяйства, 

нормы и 

регламенты 

проведения 

работ в об-

ласти сель-

ского хо-

зяйства, 

оформляет 

специаль-

ные доку-

менты для 

осуществ-

ления про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Владеть: 

основными 

существу-

ющими 

норматив-

ными до-

кументами 

по вопро-

сам сель-

ского хо-

зяйства, и 

нормы и 

регламенты 

проведения 

работ в об-

ласти сель-

ского хо-

зяйства, 

оформляет 

специаль-

ные доку-

менты для 

осуществ-

ления про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 
ИД -2 ОПК 4. 

Имеет пред-

ставление о 

системе госу-

1,2 

Имеет 

представ-

ление о си-

стеме госу-

Умеет 

управлять 

сферой 

природо-

Владеет ме-

тодах и 

формах пра-

вового регу-
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дарственного 

и муници-

пального 

управления 

сферой при-

родопользо-

вания, мето-

дах и формах 

правового ре-

гулирования 

охраны окру-

жающей сре-

ды, с учетом 

норм профес-

сиональной 

этики 

дарствен-

ного и му-

ниципаль-

ного управ-

ления сфе-

рой приро-

допользо-

вания. 

пользова-

ния. 

лирования 

охраны 

окружаю-

щей среды, 

с учетом 

норм про-

фессиональ-

ной этики 

ПК-2 

Способен 

прорабо-

тать кон-

структор-

скую и 

техноло-

гическую 

докумен-

тацию на 

производ-

ство новой 

продукции 

в органи-

зации с 

учетом ра-

циональ-

ного ис-

пользова-

ния при-

родных 

ресурсов и 

провести 

экологиче-

ский ана-

лиз подго-

товки про-

изводства 

к выпуску 

новой 

продукции 

в органи-

зации 

ИД-3ПК-2 

Определяет 

качество 

сельхозпро-

дукции с уче-

том рацио-

нального ис-

пользования 

природных 

ресурсов 

 

1,2 

Знает суще-

ствующие 

способы 

определения 

качества 

сельхозпро-

дукции с 

учетом раци-

онального 

использова-

ния природ-

ных ресур-

сов; 

Умеет опре-

делить каче-

ство сель-

хозпродук-

ции с учетом 

рационально-

го использо-

вания при-

родных ре-

сурсов; 

Владеет ме-

тодами 

определения 

качества 

сельхозпро-

дукции с 

учетом раци-

онального 

использова-

ния природ-

ных ресур-

сов; 

ИД-4ПК-2 Вла-

деет методами 

получения 

экологически 

безопасной 

продукции 

    

1,2 

Знает мето-

ды получе-

ния эколо-

гически 

безопасной 

продукции 

    

Умеет ис-

пользовать 

методы по-

лучения 

экологиче-

ски без-

опасной 

продукции 

    

Владеет 

методами 

получения 

экологиче-

ски без-

опасной 

продукции 

 

ИД-7ПК-2 Вла-

деет методами 

эффективного 

использования 

малоотходных 

технологий в 

производстве, 

применять ре-

сурсосберега-

ющие техноло-

1,2 

Знает методы 

эффективно-

го использо-

вания мало-

отходных 

технологий в 

производ-

стве, приме-

нять ресур-

сосберегаю-

Умеет: ис-

пользовать 

методы эф-

фективного 

использова-

ния малоот-

ходных тех-

нологий в 

производ-

стве, приме-

Владеет:    

методами 

эффективно-

го использо-

вания мало-

отходных 

технологий в 

производ-

стве, приме-
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гии щие техноло-

гии; 

нять ресур-

сосберегаю-

щие техноло-

гии; 

нять ресур-

сосберегаю-

щие техно-

логии; 

ПК 3 

Способен 

выявлять 

основные 

источники 

опасностей 

для потре-

бителей 

при экс-

плуатации 

продукции 

и органи-

зовать 

экологиче-

скую сер-

тификации 

продукции 

организа-

ции 

ИД-3ПК-3 

Определяет 

качество 

сельхозпро-

дукции с уче-

том рацио-

нального ис-

пользования 

природных 

ресурсов и 

владеет мето-

дами получе-

ния экологи-

чески без-

опасной про-

дукции  

 

1,2 

Знает ос-

новные ис-

точники 

опасностей 

для потре-

бителей 

при эксплу-

атации 

продукции 

и организо-

вать эколо-

гическую 

сертифика-

ции про-

дукции ор-

ганизации 

 

Умеет вы-

являть ос-

новные ис-

точники 

опасностей 

для потре-

бителей 

при эксплу-

атации 

продукции 

и организо-

вать эколо-

гическую 

сертифика-

ции про-

дукции ор-

ганизации 

Владеет ме-

тодами по-

лучения эко-

логически 

безопасной 

продукции 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.О.28 «Экологическая безопасность сельского хозяйства» 

относится к перечню дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» обязательной 

части учебного плана бакалавриата направления подготовки «Экологическая 

безопасность природопользования». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 5 семестре очно. 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина являются 

курсы: «Введение в профессиональную деятельность», «Безопасность жизнеде-

ятельности», «Почвоведение», «Сельскохозяйственная экология», «Адаптивное 

растениеводство», «Экологическая безопасность в промышленной экологии». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 с последующими дисциплинами 

№

 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов,  необходимых для 

изучения обеспечиваемых  (после-

дующих) дисциплин 

1 2 

1 
Нормирование и снижение загряз-

нения окружающей среды 

+ + 

2 
Методы контроля состояния окру-

жающей среды 

+ + 

3 
Техногенные системы и экологи-

ческий риск 

+ + 
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4 
Экологический менеджмент и 

аудит 

+ + 

5 Экологическая паспортизация + + 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу 

с обучающимися преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся (108 часов, 3 зачетных единиц) 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 4 семестр 

Общая трудоемкость: 

часы 

зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

Аудиторные занятия (всего), 50(10)* 50(10)* 

в т.ч. лекции 16 (4)* 16 (4)* 

практические занятия 34 (6)* 34 (6)* 

Самостоятельная работа (СРС),  

в т.ч.: 
58 58 

подготовка к 

практическим занятиям 
30 30 

самостоятельное изучение тем 20 20 

другие виды 

самостоятельной работы 
8 8 

Промежуточный контроль  

 (зачет)  
 зачет 

 ( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах 

Очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Всего 

(часов) 

Аудиторные за-

нятия (час) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

ПЗ 

1. Раздел 1. Теоретические основа 

рационального ведения сельского 

хозяйства 

52(4)* 8(2)* 16(2)* 28 

2. Раздел  2. Экологическая без-

опасность в сельском хозяйстве 

56(6)* 8(2)* 18(4)* 30 

 Всего 108(10)* 16 (4)* 34(6)* 58 
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5.2. Тематический план лекций  

очная форма обучения 

 

№ 

 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ  

Кол-

во ча-

сов 

Раздел 1. Теоретические основа рационального ведения сельского хозяйства 

1 Дисциплина экологическая безопасность сельского хозяйства как осно-

ва рационального природопользования. 

2 

2 Принципы регуляции и оптимизации агробиоценозов. 

 

2 

3 Почвенно-биотический комплекс как  основа агроэкосистем и экологи-

ческие аспекты сохранения и повышения почвенного плодородия. 

2(2)* 

4 Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. 2 

Раздел 2. Экологическая безопасность в сельском хозяйстве 

5 Биологизация сельского хозяйства. Экологически безопасная и эколо-

гически чистая продукция. 

2 

6 Экологические аспекты механизации сельского хозяйства. 2 

7 Экологические аспекты сельскохозяйственной мелиорации. 2 

8 Экологизация животноводства. 2(2)* 

 Итого: 16(4)* 
 

5.3. Тематический план практических занятий  

очная форма обучения 

 

№ 

 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Теоретические основа рационального ведения сельского хозяйства. 
 

1 Дисциплина экологическая безопасность сельского хозяйства как основа 

рационального природопользования. 

4 

2 Принципы регуляции и оптимизации агробиоценозов. 

 

4 

3 Почвенно-биотический комплекс как  основа агроэкосистем и экологи-

ческие аспекты сохранения и повышения почвенного плодородия. 

4(2) * 

4 Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. 4 

Раздел 2. Экологическая безопасность в сельском хозяйстве. 
 

6 Биологизация сельского хозяйства. Экологически безопасная и экологи-

чески чистая продукция. 

4 

7 Экологические аспекты механизации сельского хозяйства. 

 

4(2) * 

8 Экологические аспекты сельскохозяйственной мелиорации. 4(2) * 
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9 Экологизация животноводства. 6 

 Итого : 34(6)* 



5.4. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Темы  Содержание раздела  Компетенции   

 

 

 

 

1 

 

Раздел 1. Теоре-

тические основа 

рационального 

ведения сельско-

го хозяйства 

Дисциплина экологическая 

безопасность сельского хозяй-

ства как основа рационального 

природопользования. 

Введение. Состояние и перспективы 

развития сельского хозяйства РД. 

Сельскохозяйственное производство 

как важнейшая отрасль по воспроиз-

водству и использованию природ-

ных ресурсов. Приоритеты совре-

менного сельского хозяйства 

 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-2 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    

Принципы регуляции и опти-

мизации агробиоценозов 

 

Основные понятия агроэкологии. 

Особенности круговорота веществ в 

агроэкосистемах. Регуляция и опти-

мизация агробиоценозов на уровне 

растения и популяции. Оптимизация 

структуры агроэкосистем. Принципы 

построения и оптимизации агро-

ландшафта. 

 

 

 ИД-2 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-2 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    

Почвенно-биотический ком-

плекс как основа агроэкоси-

стем и экологические аспекты 

сохранения и повышения поч-

венного плодородия. 

 

 

Значение почвы в агроэкосистемах. 

Роль микроорганизмов в круговоро-

те веществ. Понятие о почвоутомле-

нии, меры борьбы с ним. Экологиче-

ские аспекты сохранения и повыше-

ния почвенного плодородия. 

 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-4 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    
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Функционирование агроэко-

систем в условиях техногенеза 

Техногенез и его масштабы. Загряз-

нение окружающей среды, его ис-

точники. Последствия техногенеза. 

Основные поллютанты продуктов 

питания и кормов. Факторы, опреде-

ляющие накопление поллютантов в 

продукции. Основные пути предот-

вращения и снижения загрязнения 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-4 ОПК-3 

 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 2. Эколо-

гическая без-

опасность в 

сельском хозяй-

стве 

Биологизация сельского хо-

зяйства. Экологически без-

опасная и экологически чистая 

продукция 

Экологические аспекты сохранения 

и повышения почвенного плодоро-

дия. 

Факторы, определяющие качество 

продукции. 

Принципы биологизации в растени-

еводстве и животноводстве. 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-4 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    

Экологические аспекты меха-

низации сельского хозяйства 

 

Отрицательные последствия для 

сельского хозяйства от применения 

средств механизации. 

Физическая деградация почв и 

мероприятия по снижению негатив-

ного влияния переуплотнения. Вли-

яния средств механизации на видо-

вое разнообразие животных. Влия-

ИД-2 ОПК-3 

ИД-4 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    
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ние средств механизации на здоро-

вье человека 

 

Экологические аспекты сель-

скохозяйственной мелиорации 

 

Мелиорация с.-х. земель в РД. 

Влияние мелиорации на продуктив-

ность и устойчивость природных 

экосистем. Влияние мелиорации на 

продуктивность и устойчивость 

природных экосистем. 

 

 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-4 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    

Экологизация животноводства Экологические проблемы про-

мышленного животноводства. 

Животноводческие объекты как 

источник загрязнения атмосферы. 

Методы утилизации животноводче-

ских стоков 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-4 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4 

ИД-3 ПК-2 

ИД-4ПК-2 

ИД-7 ПК-2 

ИД-3 ПК-3    

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 
 

Тематический план самостоятельной работы 

 

п/

п 

Тематика самостоятельной  

работы 

Количе-

ство ча-

сов 

Рекомендуемые источники ин-

формации (№ источника) 

основ-

ная (из 

п.8 

РПД) 

дополни-

тельная 

(из п.8 

РПД) 

(интернет-

ресурсы) 

(из п.9 

РПД) 

1 Раздел 1. Теоретические 

основа рационального ве-

дения сельского хозяйства 

30 1-4 1-4 1-4 

2 Раздел 2. Экологическая без-

опасность в сельском хозяй-

стве 

24 1-4 1-4 1-4 

 Всего 58    

  

 1.Жирнова, Д. Ф. Основы экологического нормирования природопользо-

вания : учебное пособие / Д. Ф. Жирнова, Г. А. Демиденко. — Красноярск : 

КрасГАУ, 2016. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103872 

2.Кузнецов, Е.В. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для 

устойчивого развития агроландшафтов: учебное пособие / Е.В. Кузнецов, А.Е. 

Хаджиди. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-2902-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104862  

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

 

Методические рекомендации студенту к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме 58 часов общего количества часов, соответствует более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы и 

ориентирует студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа носит систематический характер.   

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, рефератов, проверка письменных работ и т.д. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

https://e.lanbook.com/book/103872
https://e.lanbook.com/book/104862
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тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, сту-

дентам рекомендуются учебно-методические издания, а также методические 

материалы, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студен-

там во время занятий (приложения): 

 наглядные пособия (плакаты, гербарий - на кафедре) 

 глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины  

 тезисы лекций. 

Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в 

двух формах: традиционной и электронной. В интернете существуют целые 

библиотеки, располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня в 

обществе преобладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст 

дополняют друг друга. Используя электронный вариант книги значительно 

быстрее подготовить на его базе реферат, контрольную работу, подогнать текст 

своей работы под требуемый учебным заданием объем. Печатные книги гораз-

до легче и удобнее читать.  

Работа с книгой, студенты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – 

какая книга лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, 

рекомендованной преподавателем. Целесообразно прочитать аннотацию к кни-

ге на ее страницах, в которой указано, кому и для каких целей она может быть 

полезна. 

Другая проблема – как эффективно усвоить материал книги. Качество 

усвоения учебного материала существенно зависят от манера прочтения книги. 

Можно выделить пять основных приемов работы с литературой: 

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с 

книгой, оценки ее ценности. Он предполагает ознакомление с аннотацией, пре-

дисловием, оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению наиболее 

важных мыслей и выводов автора произведения. 

Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных раз-

делов текста. Этот метод используется, как правило, после предварительного 

просмотра книги, при ее вторичном чтении. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фа-

милии, факта, оценки и др.  

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содер-

жания текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения составляет 

ориентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель 

уже обладает определенным знанием по теме книги или статьи. 

Углубленное чтение литературы предполагает:  

 Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла, 

прочитанного информацию ее очень трудно запомнить. 

 Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные 

мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основной 

для получения нового знания. 
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 Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содер-

жания текста на логические блоки, составление плана прочитанного. Если сту-

дент имеет дело с личной книгой, то ключевые слова и мысли можно подчерк-

нуть карандашом. 

 Составление конспекта изученного материала. Если статья или раз-

дел книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к конспектиро-

ванию, прочитав их полностью. В других случаях желательно прочитать 7-10 

страниц. 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Курс/семестр Дисциплины /элементы  программы 

(практики, ГИА), участвующие в фор-

мировании компетенции 

ОПК 3 Способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

ИД -2 ОПК 3  Применяет методы полевых исследований для сбора экологиче-

ских данных 

3 (5) Экологическая безопасность в сельском 

хозяйстве 

2(4) Основы природопользования 

6,5 (3,4) Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

8 (4) Научно-исследовательская работа (пред-

дипломная практика) 

8 (4) Подготовка к процедуре защиты и защита 

ВКР 

ОПК 4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и 

охраны природы, нормами профессиональной этики 

ИД-1 ОПК-4 Применяет знания основ федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

экологии и природопользования в соответствии с поставленными задачами. 
ИД 2 ОПК 4. Применяет знания основ федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в области охраны окружающей среды, экологии 

и природопользования в соответствии с поставленными задачами. 

3 (5) Экологическая безопасность в сель-

ском хозяйстве 

2(4) Основы природопользования 

6,5 (3,4) Технологическая (проектно-
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технологическая) практика 

8 (4) Научно-исследовательская работа 

(преддипломная практика) 

8 (4) Подготовка к процедуре защиты и за-

щита ВКР 

ПК-2 Способен проработать конструкторскую и технологическую документа-

цию на производство новой продукции в организации с учетом рационального 

использования природных ресурсов и провести экологический анализ подго-

товки производства к выпуску новой продукции в организации 
ИД-3 ПК-2 Определяет качество сельхозпродукции с учетом рационального ис-

пользования природных ресурсов 

ИД-4ПК-2 Владеет методами получения экологически безопасной продукции 

ИД-7 ПК-2 Владеет методами эффективного использования малоотходных тех-

нологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии 
7 (3,4) Экологическая безопасность в про-

мышленной экологии 

5 Адаптивное растениеводство 

9 Ландшафтоведение 

5,6 (3) Сельскохозяйственная экология 

6,5 (3,4) Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

8 (4) Научно-исследовательская работа 

(преддипломная практика) 

8 (4) Подготовка к процедуре защиты и за-

щита ВКР 

ИД-3 ПК-3  Определяет качество сельхозпродукции с учетом рациональ-

ного использования природных ресурсов и владеет методами получения эко-

логически безопасной продукции 

6(3) Основы экотоксикологии 

8(3) Геоинформационная система (ГИС) в 

экологии и природопользовании 

9(4) Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

6,5 (3,4) Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

8 (4) Научно-исследовательская работа 

(преддипломная практика) 

8 (4) Подготовка к процедуре защиты и за-

щита ВКР 
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7.2.  Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах   их формирования 

 

Показатели 

Критерии оценивания 

шкала по традиционной пятибалльной системе 

 

(«неудовле-

творитель-

но») 

Пороговый 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

(«хорошо») 
Высокий 

(«отлично») 

ОПК 3 Способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной деятельности 

ИД -2 ОПК 3  Применяет методы полевых исследований для сбора экологиче-

ских данных 

Знания: Фрагмен-

тарные зна-

ния   

Знает с ошибками Знает  
несуществен-

ными ошибка-

ми 

Знает  
высоком 

уровне 

Умения: Частично 
умеет  

Умеет с 
затруднениями. 

Умеет разраба-
тывать 
затруднениями 

Умеет 
достаточно 
хорошо  

Навыки: Отсутствие 

навыков на 

низком 

уровне 

Владеет на низ-

ком уровне  

Владеет на до-

статочном объ-

еме 

Владеет мето-

дами в полном 

объеме 

ОПК 4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользо-

вания и охраны природы, нормами профессиональной этики 

ИД-1 ОПК-4 Применяет знания основ федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации в области охраны окружаю-

щей среды, экологии и природопользования в соответствии с поставленными 

задачами. 
        ИД 2 ОПК 4 Применяет знания основ федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области охраны окружающей среды, эко-

логии и природопользования в соответствии с поставленными задачами. 

 

Знания: Фрагмен-

тарные зна-

ния   

Знает с ошибка-
ми 

Знает  
несуществен-

ными ошиб-

ками 

Знает  
высоком 

уровне 

Умения: Частично 
умеет  

Умеет с 
затруднениями. 

Умеет разра-
батывать 
затруднениям
и 

Умеет 
достаточно 
хорошо  

Навыки: Отсутствие 

навыков на 

низком 

Владеет на низ-

ком уровне  

Владеет на до-

статочном 

объеме 

Владеет мето-

дами в пол-

ном объеме 
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уровне 

ИД-3 ПК-2 Определяет качество сельхозпродукции с учетом рационально-

го использования природных ресурсов 

 

Знания: Отсутствие 

или наличие 

фрагментар-

ных знаний   

Знает с суще-

ственными 

ошибками 

Знает с несу-
щественными 
ошибками 

Знает на вы-

соком уровне 

Умения: Частично  Умеет исполь-

зовать с 

существенными 

затруднениями 

Умеет исполь-

зовать с 

некоторыми 

затруднениями 

Умеет 

достаточно 

хорошо ис-

пользовать  

Навыки: Частичное на 

очень низком 

уровне 

Владеет на 

низком уровне 

Владеет в до-

статочном 

объеме 

Владеет в 

полном объе-

ме 

 

ИД-4ПК-2 Владеет методами получения экологически безопасной продук-

ции 

 

Знания: Отсутствие 

или наличие 

фрагментар-

ных знаний 

по методике 

определения  

Знает методику 

с существен-

ными ошибка-

ми 

Знает методи-
ку с несуще-
ственными 
ошибками 

Знает на вы-

соком уровне 

Умения: Частично 

разрабаты-

вать адап-

тивные тех-

нологии про-

изводства 

продукции 

растениевод-

ства 

Умеет разраба-

тывать адап-

тивные техно-

логии произ-

водства про-

дукции расте-

ниеводства с 

существенны-

ми затруднени-

ями 

Умеет разра-

батывать 

адаптивные 

технологии 

производства 

продукции 

растениевод-

ства с некото-

рыми затруд-

нениями 

Умеет доста-

точно хорошо 

разрабатывать 

адаптивные 

технологии 

производства 

продукции 

растениевод-

ства 

Навыки: Частичное, 

фрагмен-

тальное зна-

ние на очень 

низком 

уровне 

Владеет на 

низком уровне 

Владеет мето-

дикой опреде-

ления в доста-

точном объе-

ме 

Владеет мето-

дикой опре-

деления в 

полном объе-

ме 

ИД-7 ПК-2 Владеет методами эффективного использования малоотходных тех-
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нологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии 

Знания: Отсутствие 

знаний по 

методам про-

изводства 

экологически 

безопасной 

продукции 

растениевод-

ства 

Знает методы 

производства 

экологически 

безопасной 

продукции рас-

тениеводства с 

существенны-

ми ошибками 

Знает методы 
производства 
экологически 
безопасной 
продукции 
растениевод-
ства с несуще-
ственными 
ошибками 

методы про-

изводства 

экологически 

безопасной 

продукции 

растениевод-

ства на высо-

ком уровне 

Умения: Частично по-

лучить каче-

ственную 

продукции с 

использова-

нием адап-

тивных тех-

нологий в 

растениевод-

стве   

Умеет полу-

чить каче-

ственную про-

дукции с ис-

пользованием 

адаптивных 

технологий в 

растениевод-

стве  с суще-

ственными за-

труднениями 

Умеет полу-

чить каче-

ственную 

продукции с 

использовани-

ем адаптив-

ных техноло-

гий в растени-

еводстве  с не-

которыми за-

труднениями 

Умеет доста-

точно хорошо 

получить ка-

чественную 

продукции с 

использова-

нием адап-

тивных тех-

нологий в 

растениевод-

стве   

Навыки: Частичное, 

знание по ос-

новными по-

нятиями, 

стандартами 

и методикой 

получения 

качественной 

продукции 

сельского хо-

зяйства 

Владеет основ-

ными понятия-

ми, стандарта-

ми и методикой 

получения ка-

чественной 

продукции рас-

тениеводства  

на низком 

уровне 

Владеет ос-

новными по-

нятиями, 

стандартами и 

методикой по-

лучения каче-

ственной про-

дукции расте-

ниеводства  в 

достаточном 

объеме 

Владеет ос-

новными по-

нятиями, 

стандартами и 

методикой 

получения ка-

чественной 

продукции 

растениевод-

ства  в полном 

объеме 

ИД-3 ПК-3   Определяет качество сельхозпродукции с учетом рациональ-

ного использования природных ресурсов и владеет методами получения эко-

логически безопасной продукции 

Знания Ча-

стичное зна-

ние основных 

источники 

опасностей 

для потреби-

телей при 

эксплуатации 

продукции и 

Знает основные 

источники 

опасностей для 

потребителей 

при эксплуата-

ции продукции 

и организовать 

экологическую 

сертификации 

Знает основ-

ные источни-

ки опасностей 

для потреби-

телей при экс-

плуатации 

продукции и 

организовать 

экологиче-

Знает основ-

ные источни-

ки опасностей 

для потреби-

телей при 

эксплуатации 

продукции и 

организовать 

экологиче-



 21 

организовать 

экологиче-

скую серти-

фикации 

продукции 

организации 

 

продукции ор-

ганизации с 

существенны-

ми ошибками 

 

скую серти-

фикации про-

дукции орга-

низации в до-

статочном 

объеме 

 

скую серти-

фикации про-

дукции орга-

низации в 

полном объе-

ме 

 

Умения Ча-

стичное зна-

ние умение 

выявлять ос-

новные ис-

точники 

опасностей 

для потреби-

телей при 

эксплуатации 

продукции и 

организовать 

экологиче-

скую серти-

фикации 

продукции 

организации 

 

Умеет выяв-

лять основные 

источники 

опасностей для 

потребителей 

при эксплуата-

ции продукции 

и организовать 

экологическую 

сертификации 

продукции ор-

ганизации с 

существенны-

ми ошибками 

 

Умеет выяв-

лять основные 

источники 

опасностей 

для потреби-

телей при экс-

плуатации 

продукции и 

организовать 

экологиче-

скую серти-

фикации про-

дукции орга-

низации в до-

статочном 

объеме 

 

Умеет выяв-

лять основные 

источники 

опасностей 

для потреби-

телей при 

эксплуатации 

продукции и 

организовать 

экологиче-

скую серти-

фикации про-

дукции орга-

низации в 

полном объе-

ме 

 

Навыки Частичное 

знание вла-

дение мето-

дами получе-

ния экологи-

чески без-

опасной про-

дукции 

Владеет мето-

дами получе-

ния экологиче-

ски безопасной 

продукции с 

существенны-

ми ошибками 

Владеет мето-

дами получе-

ния экологи-

чески без-

опасной про-

дукции в до-

статочном 

объеме 

Владеет мето-

дами получе-

ния экологи-

чески без-

опасной про-

дукции в пол-

ном объеме 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

1.Состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз - это понятие: 

1) экологическая безопасность 

2) безопасность 

3) экологический риск 

4) риск 

            2. Механическое загрязнение окружающей среды – это 

1) изменение естественного физического состояния среды 
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2) появление необычно большого количества микробов, связанное с массовым 

их распространением на антропогенных субстратах или средах, измененных в 

ходе хозяйственной деятельности человека 

3) засорение среды агентами, оказывающими механическое воздействие без 

физико-химических последствий 

4) нарушение естественной освещенности местности в результате воздействия 

искусственных источников света, приводящее к аномалиям в жизни растений 

и животных 

 

          3. Соотношение величины возможного ущерба при воздействии экологи-

ческого фактора (в заданной интенсивности) и вероятности реализации этого 

воздействия – это понятие: 

1) экологическая безопасность 

2) безопасность 

3) экологический риск 

4) риск 

 

       4.К основным проблемам современного сельского хозяйства можно отне-

сти:  

1.снижение экологической устойчивости агроэкосистем;  

2.возрастание энергетических затрат на производство единицы сельскохозяй-

ственной продукции;  

3.загрязнение окружающей среды и сельскохозяйственной продукции и др. 

4.рост населения. 

 

          5.Для решения накопившихся в сельском хозяйстве проблемам необхо-

димо выполнение следующих приоритетных задач: 

1.Повышение продуктивности и устойчивости агроэкосистем; 

2.Повышение энерго- и ресурсоэффективности растениеводства, в результате 

следующих мероприятий:  

3. Внедрение природоохранных технологий: 

4.Получение продукции высокого и экологически безопасного качества. 

Все выше перечисленное 

           6. Источники энергии естественных экосистем: 

1.Природные (главным образом солнечная энергия) 

2.Природные и антропогенные (энергия сжигания топлива, электричества и др.) 

 

            7.Выделяют три базовых типа агроэкосистем: 

1. природоемкий; природоохранный; природоулучшающий.  

2. наукоемкой; 

3. компромиссная 

8.Как и любой биогеоценоз, агробиогеоценоз включают три обязательных ком-

понента% 

 1.(растения-продуценты, животные – консументы, микроорганизмы – редуцен-

ты), взаимодействующих между собой и со средой обитания.  
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1.солнце, вода и воздух, микроорганизмы, взаимодействующие между собой и 

со средой обитания.  

 

         9. Согласно классификации Раменского, различают 3 группы видов рас-

тений в зависимости от конкурентной мощности: 

1) Виоленты «львы растительного мира» (силовики) – они подавляют всех 

конкурентов, т.е. обладают высокой конкурентоспособностью. К ним относят-

ся: плодовые культуры; деревья, которые образуют коренные леса-дубравы. 

2) Патиенты «верблюды» – это виды, способные выживать в неблагоприят-

ных условиях среды и устойчивы к стрессовым факторам (светолюбивые, тене-

выносливые растения, засухо- и солеустойчивые). 

3) Эксплеренты «шакалы» – это виды, способные быстро появляться там, где 

нарушены коренные сообщества. К этой группе относятся, как правило, сорные 

растения, например, пырей ползучий. Эксплеренты способны образовывать 

стойкие сообщества. 

4) Все выше перечисленные 

 

         10. Принципы построения агроландшафтов, основанные на «самовос-

становлении» и «самоочищении» агроэкосистем и их компонентов, можно све-

сти к следующим: 

1. Принцип адекватности. 

2. Принцип совместимости. 

3. Принцип соответствия фитоценозов местообитанию. 

4. Принцип приоритета фитомелиорации. 

5.Принцип пространственного и видового разнообразия. 

6. Принципы оптимизации структуры и соотношения земельных угодий. 

7. Принцип здоровья 

 

11.В результате мелиорации изменяется: 

1. водный режим как на осушаемых объектах, так и на прилегающих терри-

ториях; 

2.  меняется качественный состав природных вод. 

3. меняется экониша растений 

 

12.Основными видами загрязнений сельскохозяйственной продукции являются: 

 a) пестициды;  

b) тяжелые металлы;  

c) патогенные микроорганизмы;  

d)  вода 

 

13.Производство экологически безопасной сель- скохозяйственной продукции 

способствует ... сельскохозяйственной деятельности____Экологизации. 

14.Азотфиксирующие микроорганизмы подразделяются на следующие группы: 

 a) симбиотические; 

 b) несимбиотические;  
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c) факториальные;  

d)  микроскопические 

15.Определите соответствие между понятиями:  

1. Раздел экологии, исследующий аутэкологию сельскохозяйственных растений 

и животных и культурцено экосистемы, в том числе плантации и сады 

А. Сельскохозяйственная радиобиология 

2. Одно из направлений радиобиологии в виде радиационно биологической 

технологии 

Б. Сельскохозяйственная экология 

 

16.Основные группы почвенного микронаселения: a) водоросли; b) растения; c) 
животные; d) бактерии; e) грибы; f) актиномицеты 

 

17.Основу почвенно-биотического комплекса составляют: a) растения; b) жи-

вотные; c) микроорганизмы 

Важнейшая глобальная функция почвы – это накопление ... вещества__-

органического 

 

18.Содержание аммиака в животноводческих помещениях не должна превы-

шать, мг/л: a) 0,02; b) 0,01; c) 0,005; d)  0,03 

17.Основными негативными факторами содер- жания животных в животновод-

ческих комплек- сах являются: a) шум; b) выделение вредных газов; c) элек-

тромагнитные поля; d) питание; e) свет 

a, b, c 

19. Признаки хронического отравления возникают у животных при вдыхании 

воздуха, содержащего: a) свыше 1 % углекислого газа; b) меньше 1 % углекис-

лого газа; c) без углекислого газа 

20.Доминантами-эдификаторами ферменных био- геоценозов являются: a) до-

машние животные; b) сельскохозяйственные животные; c) растения; d) микро-

организмы 

21.Природно-техническая система, состоящая из сельскохозяйственных (до-

машних) животных и среды их обитания в форме скотного двора, фер- мы или 

промышленного комплекса, называется, ... биогеоценоз---Ферменный 

22.Многолетние растения, обладающие резко выраженными свойствами при-

способления и выживания, называются .... 

Патиенты 

23.Многолетние растения, способные в благоприятных для них условиях созда-

вать устойчивые монодоминантные сообщества, называются ....виоленты. 

24.Один из эффективных методов повышения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур яв- ляется создание ... популяций, за счет посева сме- си сортов 

культурных растений одного вида 

гетерогенных 

25.Основными отличиями агробиогеоценоза от природного биогеоценоза явля-

ется: a) изменение неживой природы; b) изменение фитоценоза; c) стабиль-

ность зооценоза; d) стабильность микробоценоза. 
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26.Природный комплекс, преобразованный че- ловеком для посева или посад-

ки, выращивания культурных, иногда диких, травянистых растений, называется 

....Агробиогеоценоз 

27.Определите наиболее походящие параметры состояния природных экоси-

стем: a) высокие газообразные потери азота; b) цикл круговорота биогенных 

элементов закрытый; c) высокие потери влаги; d) растения имеют более разно-

образную корневую систему; e) в небольших количествах содержатся органи-

ческие коллоиды 

28.Экосистема, сформировавшаяся в результате сельскохозяйственного преоб-

разования ландшафта (степного, таежного и других) называется ... Аграрный 

ландшафт 

29.Биогумус в зависимости от размера гранул подразделяют на следующие ви-

ды: a) модер; b) муль; c) мор; d) копер; e) сотер 

Комковатое микрогранулярное вещество ко- ричнево-сероватого цвета с запа-

хом земли называется ...биогумус. 

 

Ключи к тестам 

«Экологическая безопасность сельского хозяйства» 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы          1-6 

Вопросы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответы 1,2   a, b, 

c 

 

= a, b 

 

1-Б 

2-А 

a, d, 

e, f 

 

c = а a, b, 

c 

 

Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 = = = = a, b 

 

= b, d 

 

= a, b, 

c 

 

= 

Ответы а a, b 

 

        

 

 

 

 

Вопросы к контрольным работам: 

Раздел 1 

Контрольная работа 1 

1. Назовите основные проблемы современного сельского хозяйства в Даге-

стане.  

2. Перечислите приоритетные задачи для решения экологических проблем в 

агросфере. 

3. Дайте определение дисциплине Экологическая безопасность сельского 

хозяйства. 
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4. Раскройте основные задачи данной дисциплины. 

5. Отличия естественных экосистем и агробиогеоценозов. 

6. Причины гибели дождевых червей в природных условиях. 

7. Задачами альтернативного (биологического) земледелия.  

8. Охарактеризуйте факторы сельскохозяйственного загрязнения почв.  

9.Как происходит эрозия почв, каковы ее основные причины?  

10. Объясните отрицательные последствия загрязнения почв тяжелыми ме-

таллами.  

Раздел 2 

Контрольная работа 2 

1. Биогеоценозы, как элементарная структурная единица биосферы. Природные 

биогеоценозы и сельскохозяйственные экосистемы.  

2. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства. Ре-

сурсные циклы, кадастры.  

3. Экологические проблемы химизации. Экологические аспекты известковании.  

4. Животное население как компонент агробиоценоза. Организация пастбищно-

го содержания животных.  

5. Агроэкологический мониторинг. Особенности проведения агроэкологическо-

го мониторинга на мелиоративных землях.  

6. Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве.  

7. Изменение аграрных ландшафтов под влиянием агробиогеоценозов.  

8. Экологическая роль межбиогеоценозных связей. Изменение аграрных ланд-

шафтов под влиянием ферменных биогеоценозов.  

9. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как целостная материально-

энергетическая подсистема биогеоценозов. Ограниченность экологических 

функций почвы. Понятие об «утомляемости» почв.  

10. Пастбищное кормление животных. Экологическая регуляция и оптимизация 

пастбищных биогеоценозов.  

11. Агростепь – нетрадиционный метод восстановления дегра- дированных 

степных пастбищ.  

12. Методы утилизации отходов животноводческих комплексов.  

13. Альтернативные системы земледелия.  

14. Природоохранное значение  безотходных и малоотходных технологий.  

15. Основные виды экотоксикантов, содержащиеся в пищевых продуктах; ис-

точники загрязнения, формы нахождения в сельскохозяйственной продукции и 

почве.  

16. Агроэкологический мониторинг. Роль агроэкологического мониторинга в 

совершенствовании управления и организации функционирования агроэкоси-

стем. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой экологии  

и защиты растений  
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Т.Н. Ашурбекова 

«  _13_   »   _марта   2023  г 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Раскройте суть понятия «экологически безопасная сельскохозяйственная 

продукция».  

2. Какие основные вещества, загрязняющие продукты питания и корма, вы зна-

ете?  

3. Виды загрязнения сельскохозяйственной продукции.  Пестициды и их оста-

точные количества.  

4. Способы исключения или минимизации негативных последствий загрязне-

ния.  

5. В чем суть охраны почв при использовании минеральных удобрений?  

6. В чем суть понятия «экологическое земледелие», его основные цели?  

7. Как устранить и избежать уплотнения и переуплотнения почвы?  

8. Для чего используют зеленые удобрения в сельском хозяйстве?  

9. Что такое вермикультура.Какие экологические задачи решает вермикульти-

вирование?  

10. Какие типы групп беспозвоночных составляют зооцено вермикультуры?  

11. Назовите и охарактеризуйте типы биогумуса в зависимости от размера гра-

нул.  

12. Назовите основные причины загрязнения окружающей среды и пути реше-

ния экологических проблем.  

13. В чем различия между безотходной и малоотходной технологией производ-

ства?  

14.Какой технологии производства вы отдаете предпочтение? 

15.От чего зависит уровень накопления нитратов и нитритов в растениях?  

16. Что способствует снижению содержания нитратов в расти- тельной продук-

ции?  

17. Какое заболевание развивается у человека и животных в результате упо-

требления продуктов, содержащих повышенное количество нитратов? Охарак-

теризуйте его.  

18.Цель и задачи агроэкологического мониторинга.  

19. Основные  принципы  агроэкологического мониторинга.  

20.Охарактеризуйте факторы сельскохозяйственного загрязнения почв.  

21. Как происходит эрозия почв, каковы ее основные причины?  

22. Объясните отрицательные последствия загрязнения почв тяжелыми метал-

лами.  

23. В чем отрицательные последствия  использования пестицидов?  

24.Дайте характеристику основным группам пестицидов.  

25. Раскройте суть классификации фунгицидов.  

26.Что предусматривает охрана почв от загрязнения пестицидами? 
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 27. Какие последствия применения удобрений в сельском хозяйстве вы можете 

назвать? 

 

7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводятся в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводит-

ся в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления препода-

вателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых ер по 

ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, органи-

зации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающимися. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студен-

та не менее чем 85% тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента 

не менее чем 70% тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного от-

вета студента не менее чем 50% тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента менее чем 50% тестовых заданий. 

Критерии оценки знаний студента при выполнении контрольных ра-

бот  

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние 

систематизированные, глубокие знания вопросов и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обос-

нование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания 

на практике. Но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту. Показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Но при этом он владеет основными поня-

тиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной си-

туации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу 

вопросов тем. 

 

Критерии оценки ответов на зачете 

 

- оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное зна-
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ние учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотрен-

ные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

в про- грамме; как правило, оценка «зачтено» выставляется студентам, пока-

завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-

мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему про-

блемы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут про-

должать обучение или приступить к профессиональной деятельности по окон-

чании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

                   необходимой для освоения дисциплины 

 

а)  основная литература: 

1.Дмитренко, В. П. Управление экологической безопасностью в техно-

сфере : учебное пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-2010-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168904 

 

б) дополнительная литература: 

2.Жирнова, Д. Ф. Основы экологического нормирования природопользо-

вания : учебное пособие / Д. Ф. Жирнова, Г. А. Демиденко. — Красноярск : 

КрасГАУ, 2016. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103872 

3.Кузнецов, Е.В. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для 

устойчивого развития агроландшафтов : учебное пособие / Е.В. Кузнецов, А.Е. 

Хаджиди. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-2902-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104862  

 

4.Мифтахутдинов, А.В. Токсикологическая экология : учебник / А.В. 

Мифтахутдинов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — 

ISBN 978-5-8114-4227-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/117528 .  

 

 Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 

1 2 3 4 5 

1. Доступ к коллекциям 

«Единая профессио-

сторонняя http://e.lanbook.co

m 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург                          Лицен-

https://e.lanbook.com/book/168904
https://e.lanbook.com/book/103872
https://e.lanbook.com/book/104862
https://e.lanbook.com/book/117528
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Министерство сельского хозяйства РФ.-   

mcx.ru  

2. Elibrary. ru (РИНЦ)- научная электронная библиотека. – Москва, 

2000. http://elibrary.ru  

нальная база знаний  

для аграрных вузов -  

Издательство Лань « 

ЭБС»  ЭБС Лань  и 

«Единая профессио-

нальная база знаний 

издательства Лань для 

СПО – Издательство 

Лань  (СПО» ЭБС 

ЛАНЬ  

 

 зионный  договор № 385 от 

06.03.2023г. 

с 15.04.2023г. по 14.04.2024г. 

 

2. Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань».  

«Экономика и менедж-

мент- Издательство 

Дашков и К» 

сторон-

няя 

http://e.lanbook.co

m 

 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 385 от 

06.12.2022 

с 01.02.2023 г. до 31.01.2024г 

3. Polpred.com сторонняя http://рolpred.com 

 

ООО «Полпред справочники» Со-

глашение  от 05.12.2017г. без 

ограничения времени. 

4. Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань» 

(Журналы) 

сторонняя http://e.lanbook.co

m 

 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор от 09.07.2013г.  

без ограничения времени 

 

5. Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань» 

(консорциум сетевых 

электронных библио-

тек) 

сторонняя http://e.lanbook.co

m 

 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № р 91 от 

09.07.2018г.  

без ограничения времени 

 

6. ЭБС «Юрайт» сторонняя http://www.biblio-

online.ru/ 

ООО «Юрайт» Договор № 35 от 

12.12.2017г. к разделу «Легендар-

ные книги» без ограничения вре-

мени 

7. ЭБС «Юрайт» СПО сторонняя http://www.biblio-

online.ru/ 

 

ООО «Электронное издательство 

Юрайт» Договор № 5547 от 

12.12.2022г  

С 18.02.2023 по 17.02.2024г. 

8.. ЭБС ФГБОУ  ВО Ка-

лининградского ГТУ 

«Рыбохозяйственное 

образование» 

сторонняя http://lib.klgtu.ru/ji

rbis2 

ФГБОУ  ВО Калининградского 

ГТУ 

Лицензионный договор № 01-308-

2021/06 от 09.04.2021 

С 01.06.2021 без ограничения вре-

мени. 

http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://рolpred.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.klgtu.ru/jirbis2
http://lib.klgtu.ru/jirbis2
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3. Мировая цифровая библиотека - https://www.wdl.org/ru/country/RU/ 

4. Научная библиотека  МГУ имени М.В. Ломоносова - 

http://nbmgu.ru/ 

5. Российская государственная библиотека - rsl.ru  

6. Бесплатная электронная библиотека - Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

7.  Ресурс МСХ РФ - Система дистанционного мониторинга земель 

сельхозназначения АПК (СДМЗ АПК)- http://sdmz.gvc.ru  

8. Ресурс МСХ РФ - Федеральная Геоинформационная система «Ат-

лас земель сельхозназначения» (ФГИС АЗСН)- http://atlas.msx.ru  

 
9. Электронно-библиотечные системы  

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием классических 

форм учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы 

во внеаудиторной обстановке. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретиче-

ский курс).  Лекция является ведущей формой учебных занятий. Лекция пред-

назначена для изложения преподавателем систематизированных основ научных 

знаний по дисциплине, аналитической информации о дискуссионных пробле-

мах, состоянии и перспективах повышения качества пищевых продуктов.  На 

лекции, как правило, поднимаются наиболее сложные, узловые вопросы учеб-

ной дисциплины. 

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее готовит-

ся к лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику или 

по программе дисциплины. Рекомендуется просматривать записи предыдущего 

учебного занятия, исходя из логического единства тем учебной дисциплины.  

В ходе лекции студенту целесообразно: 

Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебного 

материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основных 

фактов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного изложения и написа-

ния учебного материала, вести записи «своими словами», вместе с тем, не до-

пуская искажения или подмены смысла научных выражений. Определения, на 

которые обращает внимание преподаватель либо словами, либо интонацией, 

следует записывать четко, дословно. Как правило, такие определения препода-

ватель повторяет несколько раз или дает под запись. 

1. Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо ве-

сти записи на одной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно 

было бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из различных 

источников: монографий, учебных пособий, периодики и др. 

2.  Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой странице 

тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный материал. 

https://www.wdl.org/ru/country/RU/
http://nbmgu.ru/
http://rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://sdmz.gvc.ru/
http://atlas.msx.ru/
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3.  Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с красной 

строки; заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на которые обращает 

внимание преподаватель, а также определения выделять: буквами большего 

размера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать. 

4.  Нумеровать Встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 

3 . . ., или буквами: а, б, в. . .  . Перечисления лучше записывать столбцом. Та-

кая запись придает конспекту большую наглядность и способствует лучшему 

запоминанию учебного материала.  

5.  Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и 

условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал 

каждой лекции почти дословно, дает возможность сконцентрировать внимание 

на содержании излагаемого материала, а не на механическом процессе кон-

спектирования. 

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время 

самостоятельной работы в тот же день, в крайнем случае, не позднее, чем спу-

стя 2-3 дня после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт учеб-

ный материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как правило, яс-

но помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непонятно из ма-

териала лекции.  

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) заняти-

ям. Студентам следует приносить с собой рекомендованную преподавателем 

литературу к конкретному занятию. Наиболее целесообразная стратегия само-

стоятельной подготовки студента к семинару заключается в том, чтобы на пер-

вом этапе усвоить содержание всех вопросов семинара, обращая внимания на 

узловые проблемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо консуль-

тации к семинару. Для этого необходимо, как минимум, прочитать конспект 

лекции и учебник, либо учебное пособие. Следующий этап подготовки заклю-

чается в выборе вопроса для более глубокого изучения с использованием до-

полнительной литературы. По этому вопросу студент станет главным специа-

листом на семинаре. Ценность выступления студента на семинаре возрастет, 

если в ходе работы над литературой он сопоставит разные точки зрения на ту 

или иную проблему. 

После изучения и обобщения информации, которую содержат источники 

и литература, составляется развернутый или краткий план выступления. Окон-

чательный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не только на 

бумаге, но и в голове, излагая на занятии подготовленный вопрос в свободной 

форме, наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного материала, ста-

нет хорошей тренировкой уверенности в своих силах. При необходимости не 

возбраняется «подглядывать» в план на листке бумаги, чтобы не ошибиться в 

цифрах, точнее передать содержание цитат, не забыть какой-то важный сюжет 

темы выступления. 

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный самокон-

троль. Его первым объектом должно быть время, отведенное преподавателем на 

выступление. Не следует злоупотреблять временем. Достоинством оратора яв-
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ляется стремление к лаконичности, но не в ущерб аргументированности и со-

держательности выступления. 

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, важно 

научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 

полностью высказать свою точку зрения. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консуль-

тацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студен-

ты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к нача-

лу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за ра-

боту в соответствующем семестре. 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. Он отличается от выступлений большим 

объемом времени – 20-25 минут (выступления, как правило, ограничены 10-12 

минутами). Доклад также посвящен более широкому кругу вопросов, чем вы-

ступление.  

Типичная ошибка докладчиков в том, что они излагают содержание про-

блем доклада языком книги и журналов, который трудно воспринимается на 

слух. Устная и письменная речь строятся по-разному. Наиболее удобная для 

слухового восприятия фраза содержит 5-9 смысловых единиц, произносимых 

на одном вздохе. Это соответствует объему оперативной памяти человека. В 

первые 5 секунд доклада слова, произнесенные студентом, удерживаются в па-

мяти его аудитории как звучание. Целесообразно поэтому за 5 секунд сформи-

ровать завершенную фразу. Это обеспечивает ее осмысление слушателями до 

поступления нового объема информации. 

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается 

выдержать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, необхо-

димо, накануне прочитать доклад, выяснив, сколько времени потребуется на 

его чтение. Для удобства желательно прямо на страницах доклада провести 

расчет времени, отмечая, сколько ориентировочно уйдет на чтение 2, 4 страниц 

и т.д.  

Завершение работы над докладом предполагает выделение в его тексте 

главных мыслей, аргументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, ис-

пользованием различных знаков, чтобы смысловые образы доклада приобрели 

и зрительную наглядность, облегчающую работу с текстом в ходе выступления.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену. Изучение 

дисциплины завершается сдачей обучающимися экзамена. На экзамене опреде-

ляется качество и объем усвоенных студентами знаний. Подготовка к экзаме-

ну– процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, 

знания которых могут быть полезны для всех. 

В ходе подготовки обучающимся доводятся заранее подготовленные во-

просы по дисциплине. Перечень вопросов содержится в данной рабочей про-

грамме. 
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В преддверии экзамена преподаватель заблаговременно проводит группо-

вую консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с 

обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный мате-

риал, раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к вопросам, 

представляющим наибольшие трудности для всех или большинства обучаю-

щихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к экзамену. 

При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. 

Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания. 

Залогом успешной сдачи экзамена является систематическая работа над учеб-

ной дисциплиной в течение года. Накануне и в период экзаменационной сессии 

необходима и целенаправленная подготовка. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дис-

циплины. Этим документом разрешено пользоваться на экзамене.    

Готовясь, лучше всего сочетать повторение по примерным контрольным 

вопросам с параллельным повторением по программе учебной дисциплины.  

Если в распоряжении студента есть несколько дней на подготовку, то це-

лесообразно определить график прохождения вопросов из расчета, чтобы оста-

лось время на повторение наиболее трудных. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовле-

творительные оценки по семинарским занятиям, к экзамену не допускаются.  

В ходе сдачи экзамена учитывается не только качество ответа, но и теку-

щая успеваемость обучающегося. Ведомость после сдачи экзамена закрывается 

и сдается в учебную часть факультета. 
 

11. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 - технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустиче-

ская система и т.д.); 

 -методы обучения с использованием информационных технологий (де-

монстрация мультимедийных материалов и т.д.);  

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые систе-

мы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, си-

стемы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; элек-

тронные учебные и учебно-методические материалы).  

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое в учебном процессе 

Microsoft Windows 10 PRO Операционная система 

Microsoft Office (включает в 

себя Word, Excel, PowerPoint) 

Пакет офисных программ 
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Visual Studio Стартовая площадка для написания, отладки 

и сборки кода 

Компас 3D Система трехмерного проектирования 

Adobe Reader Программа для чтения и редактирования 

PDF документов 

Adobe InDesign Программа компьютерной вёрстки (DTP) 

Яндекс браузер Браузер 

7-Zip Архиватор 

Kaspersky Free Antivirus Антивирус 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса 

Стандартно-оборудованные лекционные аудитории, для проведения лек-

ций. Для проведения занятий используются лекционная аудитория и практи-

кум. Наличие ноутбука, проектора, лабораторное оборудование, сноповой ма-

териал, семена полевых культур для проведения практических занятий. Кол-

лекционный участок кафедры. Набор семян, гербарный материал. Плакаты и 

стенды. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих:  

- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, запи-

сывая под диктовку); 

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

замена зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-

стенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство. 

 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, запи-

сывая под диктовку); 

-  экзамен проводится в письменной форме; 
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

использования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования. 

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелы-

ми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-

ствия верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Первый проректор  

М.Д. Мукаилов 

«___ » ___________ 20___ г. 

 

 

В программу дисциплины  

« Экологическая безопасность сельского хозяйства» 

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»  

направленность (профиль) « Экологическая безопасность природопользования» 

вносятся следующие изменения: 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

 

Программа пересмотрена на заседании кафедры 

 

Протокол № ___ от ________ г. 

Заведующий кафедрой 

           Ашурбекова Т.Н.       /      доцент     /    ______________    / 
                                (фамилия, имя, отчество)                  (ученое звание)                    (подпись) 

 

Одобрено 

Председатель методической комиссии факультета 

Сапукова А.Ч. /    доцент      / ______________ 
                            (фамилия, имя, отчество)           (ученое звание)                     (подпись) 

«____» _______ 20    г. 
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