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            1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  системы  знаний  в  области

работы  экологических  систем,  влияние  человека  на  эти  системы,  а  также  познакомить  с
основами  охраны  окружающей  среды  и  рационального,  неистощительного  пользования
природными ресурсами.
            Задачи дисциплины:
-  изучить  особенности  строения  экологических  систем,  биосферы  и  особенности
антропогенного влияния на эти системы;
-  освоить  современные  методы  изучения  биосферы  и  источников  загрязнения  окружающей
природной среды, природно-ресурсного потенциала и экологических проблем антропогенных
экосистем  и  их  устойчивости,  эколого-экономического  механизма  в  системе  взаимодействия
человек-природа;
 - приобрести навыки рационального использования природных ресурсов, в том числе леса.

            2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
            Дисциплина «Экология» относится к базовой части учебного плана.
            Дисциплина изучается на 1 курсе,  в 1 семестре.

Освоение  дисциплины   «Экология»  является  необходимой  основой  для  последующего
изучения дисциплин (практик): 
            Лесоведение;
            Лесные культуры;
            Основы лесопаркового хозяйства;
            Технология лесозащиты;
            Дендрология;
            Безопасность жизнедеятельности.

В  процессе  изучения  дисциплины  студент  готовится  к  видам  профессиональной
деятельности  и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  учебным
планом.

            3. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе
знаний  основных  законов  математических  и  естественных  наук  с  применением
информационно-коммуникационных технологий;

Знания,  умения,  навыки,  формируемые  по  компетенции  в  рамках  дисциплины,  и
индикаторы освоения компетенций
     Студент должен знать:
основных законов математических и естественных наук
     Студент должен уметь:
применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  разработки  технологий
устойчивости экосистем с учетом их глобального экологического значения
     Студент должен владеть навыками:
решение  типовых  задач  профессиональной  деятельности  (определение  показателей
продуктивности, устойчивости, видового разнообразия экосистем)

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

Знания,  умения,  навыки,  формируемые  по  компетенции  в  рамках  дисциплины,  и
индикаторы освоения компетенций
     Студент должен знать:
методологию анализа экологического риска управления экосистемами
     Студент должен уметь:
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анализировать   и  синтезировать  совокупность  свойств  окружающей  среды,  при  которых
обеспечивается сохранение экологическое равновесие в экосистемах
     Студент должен владеть навыками:
применение системного подхода знаний о закономерностях организации и функционирования
экосистем для решения поставленных задач

            4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы
Всего 
часов

Первый 
семестр

Контактная работа (всего) 58 58
Практические занятия 30 30
Лекционные занятия 28 28
Самостоятельная работа (всего) 59 59
Виды промежуточной аттестации 27 27
Экзамен 27 27
Общая трудоемкость часы 144 144
Общая трудоемкость зачетные 
единицы 4 4

            Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)

Вид учебной работы
Всего 
часов

Третий 
семестр

Четверты
й семестр

Контактная работа (всего) 10 4 6
Практические занятия 6 6
Лекционные занятия 4 4
Самостоятельная работа (всего) 68
Виды промежуточной аттестации 9 9
Экзамен 9 9
Общая трудоемкость часы 144 72 72
Общая трудоемкость зачетные 
единицы 4 2 2

            5. Содержание дисциплины

              Тематическое планирование (очное обучение)

Номер 
темы/раздела Наименование темы/раздела

В
се

го
 ч

ас
ов

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Первый семестр, Всего 117 28 30 59
Раздел 1 Общая экология 43 10 10 23
Тема 1 Экология как наука 4 1 3

Тема 2 Аутэкология (Среда и условия существования 
организмов) 10 2 2 6
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Тема 3 Демэкология (Экология популяций) 6 2 2 2
Тема 4 Синэкология (экология сообществ) 10 2 2 6
Тема 5 Лес как экосистема 7 1 2 4
Тема 6 Биосфера 6 2 2 2
Раздел 2 Прикладная экология 42 12 12 18
Тема 7 Антропогенные экологические системы. 6 2 2 2
Тема 8 Антропогенные воздействия на атмосферу 8 2 2 4
Тема 9 Антропогенные воздействия на гидросферу 8 2 2 4

Тема 10 Антропогенные воздействия на почву 
(педосферу) 12 4 4 4

Тема 11 Антропогенные воздействия на биотические 
сообщества 8 2 2 4

Раздел 3 Социальная экология 32 6 8 18
Тема 12 Взаимодействие общества и природы 6 2 2 2

Тема 13 Экономика и организация охраны окружающей 
природной среды (экология и экономика) 10 2 2 6

Тема 14 Контроль и управление качеством окружающей 
среды 8 2 2 4

Тема 15 Экологическое право 8 2 6
На промежуточную аттестацию отводится 27 часов.

               Содержание дисциплины (очное обучение)

Номер темы Содержание темы

Тема 1
Понятие термина «экология». История развития экологии, предпосылки 
возникновения как науки. Уровни организации живой материи, принцип 
эмерджентности. Методы экологических исследований.

Тема 2
Понятие «среда обитания» Группы экологических факторов, их краткая 
характеристика. Адаптации организмов к различным факторам. Понятие 
«жизненная форма и «экологическая ниша»

Тема 3
Понятие о популяции. Статистические и динамические показатели 
популяции. Продолжительность жизни и выживаемость. Экологическая 
стратегия выживания. Регуляция численности (плотности) популяции

Тема 4

Понятие сообщество. Биоценоз, биогеоценоз, экологическая система. 
Структурная организация сообществ (видовая, пространственная, 
экологическая).
Экологические системы. Структурная организация экосистем. Энергия 
экосистем, продуктивность экосистем, динамика эко-систем. Классификация 
природных экосистем

Тема 5 Лес как экосистема, особенности потока энергии и вещества в лесных 
экосистемах. Планетарная роль лесных систем в трансформации вещества

Тема 6

Понятие "биосфера". Строение, границы жизни в биосфере и 
ограничивающие факторы. Типы вещества биосферы. Функции живого 
вещества. Биогеохимические циклы. Эволюция биосферы. Целостность 
биосферы как глобальной экосистемы

Тема 7

Классификация антропогенных экосистем. Агроэкосистемы. Типы, структура 
и функции агроэкосистем. Особенности и отличие агроэкосистем от 
естественных сообществ. Круговорот веществ и энергии в 
сельскохозяйственных экосистемах. Воздействие агроэкосистем на 
компоненты биосферы.
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Тема 8
Атмосферк как часть биосферы. Экологические функции атмосферы. 
Воздействие деятельности человека на газовый состав атмосферы. 
Экологические последствия загрязнения атмосферы. Защита атмосферы

Тема 9
Гидросфера как часть биосферы. Роль воды в природе. Экологические 
последствия загрязнения гидросферы. Показатели качества воды. Защита 
гидросферы.

Тема 10

Понятие "почва". Почва как биокосное вещество планеты, особенности его 
формирования в зависимости от биотических и абиотических факторов. 
Почва как объект охраны и как признак стабильности в сельском и лесном 
хозяйстве. Причины деградации почвы

Тема 11

Экологическое значение растительных сообществ. Значение животного мира 
в биосфере. Экологические последствия воздействия человека на 
растительный мир. Причины вымирания и сокращения численности 
животных. Охрана биологического разнообразия

Тема 12

Стадии взаимодействия природы и человека. Понятие"экологический риск", 
"катастрофа", "стихийные бедствия" "Тенхногенные катастрофы", 
"загрязнение". Виды загрязнения в зависимости от воздействия на 
окружающую среду и человека. Самые распространенные загрязнители 
современного мира

Тема 13

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 
Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. 
Лицензия, договор и лимиты на природопользование. Плата за 
использование природных ресурсов и за негативное воздействие на 
окружающую среду. Финансирование природоохранной деятельности.

Тема 14
Система экологического котнроля. Государственные органы охраны 
окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей срежы

Тема 15
Экологическое право и его основные источники. Зкологическая 
стандартизация и паспортизация. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения

              Тематическое планирование (заочное обучение)

Номер 
темы/раздела Наименование темы/раздела
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Всего 135 4 6 125
Раздел 1 Общая экология 57 3 2 52
Тема 1 Экология как наука 11 1 10

Тема 2 Аутэкология (Среда и условия существования 
организмов) 10 10

Тема 3 Демэкология (Экология популяций) 6 6
Тема 4 Синэкология (экология сообществ) 12 2 10
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Тема 5 Лес как экосистема 9 1 8
Тема 6 Биосфера 9 1 8
Раздел 2 Прикладная экология 43 4 39
Тема 7 Антропогенные экологические системы. 9 2 7
Тема 8 Антропогенные воздействия на атмосферу 8 8
Тема 9 Антропогенные воздействия на гидросферу 8 8

Тема 10 Антропогенные воздействия на почву 
(педосферу) 8 8

Тема 11 Антропогенные воздействия на биотические 
сообщества 10 2 8

Раздел 3 Социальная экология 35 1 34
Тема 12 Взаимодействие общества и природы 7 1 6

Тема 13 Экономика и организация охраны окружающей 
природной среды (экология и экономика) 10 10

Тема 14 Контроль и управление качеством окружающей 
среды 8 8

Тема 15 Экологическое право 10 10
На промежуточную аттестацию отводится 9 часов.

               Содержание дисциплины (заочное обучение)

Номер темы Содержание темы

Тема 1
Понятие термина «экология». История развития экологии, предпосылки 
возникновения как науки. Уровни организации живой материи, принцип 
эмерджентности. Методы экологических исследований.

Тема 2
Понятие «среда обитания» Группы экологических факторов, их краткая 
характеристика. Адаптации организмов к различным факторам. Понятие 
«жизненная форма и «экологическая ниша»

Тема 3
Понятие о популяции. Статистические и динамические показатели 
популяции. Продолжительность жизни и выживаемость. Экологическая 
стратегия выживания. Регуляция численности (плотности) популяции

Тема 4

Понятие сообщество. Биоценоз, биогеоценоз, экологическая система. 
Структурная организация сообществ (видовая, пространственная, 
экологическая).
Экологические системы. Структурная организация экосистем. Энергия 
экосистем, продуктивность экосистем, динамика эко-систем. Классификация 
природных экосистем

Тема 5 Лес как экосистема, особенности потока энергии и вещества в лесных 
экосистемах. Планетарная роль лесных систем в трансформации вещества

Тема 6

Понятие "биосфера". Строение, границы жизни в биосфере и 
ограничивающие факторы. Типы вещества биосферы. Функции живого 
вещества. Биогеохимические циклы. Эволюция биосферы. Целостность 
биосферы как глобальной экосистемы

Тема 7

Классификация антропогенных экосистем. Агроэкосистемы. Типы, структура 
и функции агроэкосистем. Особенности и отличие агроэкосистем от 
естественных сообществ. Круговорот веществ и энергии в 
сельскохозяйственных экосистемах. Воздействие агроэкосистем на 
компоненты биосферы.

Тема 8
Атмосферк как часть биосферы. Экологические функции атмосферы. 
Воздействие деятельности человека на газовый состав атмосферы. 
Экологические последствия загрязнения атмосферы. Защита атмосферы
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Тема 9
Гидросфера как часть биосферы. Роль воды в природе. Экологические 
последствия загрязнения гидросферы. Показатели качества воды. Защита 
гидросферы.

Тема 10

Понятие "почва". Почва как биокосное вещество планеты, особенности его 
формирования в зависимости от биотических и абиотических факторов. 
Почва как объект охраны и как признак стабильности в сельском и лесном 
хозяйстве. Причины деградации почвы

Тема 11

Экологическое значение растительных сообществ. Значение животного мира 
в биосфере. Экологические последствия воздействия человека на 
растительный мир. Причины вымирания и сокращения численности 
животных. Охрана биологического разнообразия

Тема 12

Стадии взаимодействия природы и человека. Понятие"экологический риск", 
"катастрофа", "стихийные бедствия" "Тенхногенные катастрофы", 
"загрязнение". Виды загрязнения в зависимости от воздействия на 
окружающую среду и человека. Самые распространенные загрязнители 
современного мира

Тема 13

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 
Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. 
Лицензия, договор и лимиты на природопользование. Плата за 
использование природных ресурсов и за негативное воздействие на 
окружающую среду. Финансирование природоохранной деятельности.

Тема 14
Система экологического котнроля. Государственные органы охраны 
окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей срежы

Тема 15
Экологическое право и его основные источники. Зкологическая 
стандартизация и паспортизация. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
             Литература для самостоятельной работы студентов

1. Экология : курс лекций : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки  «Лесное  дело»,  «Землеустройство  и  кадастры»,  «Технология  производства  и
переработки  сельскохозяйственной  продукции»,  «Технология  продукции  и  организация
общественного  питания»,  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»,  «Техносферная  безопасность»  /
сост. Н. А. Бусоргина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ижевск : РИО Ижевская ГСХА, 2017. - 214 с.
- URL: http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&id=20674
             Вопросы и задания для самостоятельной работы (очная форма обучения)
Первый семестр (59 ч.) 
     Вид СРС: Работа с рекомендуемой литературы (35 ч.) 
Самостоятельное  изучение  вопроса,  согласно  рекомендуемой  преподавателем  основной  и
дополнительной литературы.
     Вид СРС: Тест (подготовка) (12 ч.) 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.
     Вид СРС: Кейс-задача (выполнение) (12 ч.) 
Проблемной  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают  осмыслить  реальную
профессионально-ориентировочную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

             Вопросы и задания для самостоятельной работы (заочная форма обучения)
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Всего часов самостоятельной работы (125 ч.) 
     Вид СРС: Кейс-задача (выполнение) (10 ч.) 
Проблемной  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают  осмыслить  реальную
профессионально-ориентировочную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.
     Вид СРС: Доклад, сообщение (подготовка) (36 ч.) 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по
представлению  полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
     Вид СРС: Работа с рекомендуемой литературы (35 ч.) 
Самостоятельное  изучение  вопроса,  согласно  рекомендуемой  преподавателем  основной  и
дополнительной литературы.
     Вид СРС: Тест (подготовка) (34 ч.) 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.
     Вид СРС: Собеседование (подготовка) (10 ч.) 
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
            7. Тематика курсовых работ(проектов)
Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

            8. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
            8.1. Компетенции и этапы формирования

Коды компетенций Этапы формирования
Курс, 

семестр
Форма 

контроля
Разделы дисциплины

ОПК-1   УК-1   1 курс, 

Первый 
семестр
 

Экзамен Раздел 1:
Общая экология.

ОПК-1   УК-1   1 курс, 

Первый 
семестр
 

Экзамен Раздел 2:
Прикладная экология.

ОПК-1   УК-1   1 курс, 

Первый 
семестр
 

Экзамен Раздел 3:
Социальная экология.

            8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания
В  рамках  изучаемой  дисциплины  студент  демонстрирует  уровни  овладения

компетенциями:
            Повышенный уровень:
Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  является  основой  для  формирования
компетенций,  соответствующих  требованиям  ФГОС.  Обучающиеся  способны  использовать
сведения  из  различных  источников  для  успешного  исследования  и  поиска  решения  в
нестандартных практико-ориентированных ситуациях.
            Базовый уровень:
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Обучающиеся  продемонстрировали  результаты  на  уровне  осознанного  владения  знаниями,
умениями,  навыками.  Обучающиеся  способны  анализировать,  проводить  сравнение  и
обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.
            Пороговый уровень:
Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  показывает,  что  обучающиеся  обладают
необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся
способны  понимать  и  интерпретировать  освоенную  информацию,  что  является  основой
успешного формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач.
            Уровень ниже порогового:
Результаты  обучения  свидетельствуют  об  усвоении  ими  некоторых  элементарных  знаний
основных  вопросов  по  дисциплине.  Допущенные  ошибки  и  неточности  показывают,  что
студенты не овладели необходимой системой знаний по дисциплине.

Уровень 
сформированности 

компетенции

Шкала оценивания для промежуточной 
аттестации

Экзамен 
(дифференцированный 

зачет)

Зачет 

Повышенный 5 (отлично) зачтено
Базовый 4 (хорошо) зачтено
Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено
Ниже порогового 2 (неудовлетворительно) не зачтено         

            Критерии оценки знаний студентов по дисциплине
        Оценка Хорошо:
Полнота знаний: уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено
несколько негрубых ошибок.
Наличие  умений:  продемонстрированы все  основные  умения,  решены все  основные  задачи  с
негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, некоторые с недочетами.
Наличие  навыков  (владение  опытом):  продемонстрированы  базовые  навыки  при  решении
стандартных задач с некоторыми недочетами.
Характеристика сформированности компетенций: 
- сформированность компетенции в целом соответствует требованиям; 
-  имеющихся  знаний,  умений,  навыков  и  мотивации  в  целом  достаточно  для  решения
стандартных практических (профессиональных) задач.
Уровень сформированности компетенций: средний.
        Оценка Удовлетворительно:
Полнота знаний: минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок.
Наличие умений: продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми
ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме.
Наличие  навыков  (владение  опытом):  имеется  минимальный  набор  навыков  для  решения
стандартных задач с некоторыми недочетами.
Характеристика сформированности компетенций: 
- сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям;
-  имеющихся  знаний,  умений,  навыков  в   целом  достаточно  для  решения  практических
(профессиональных)  задач,  но  требуется  дополнительная  практика  по  большинству
практических задач.
Уровень сформированности компетенций: ниже среднего.
        Оценка Неудовлетворительно:
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Полнота знаний: уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки.
Наличие умений: при решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения,
имели место грубые ошибки.
Наличие навыков (владение опытом): при решении стандартных задач не продемонстрированы
базовые навыки, имели место грубые ошибки.
Характеристика сформированности компетенций: 
- компетенция в полной мере не сформирована;
-  имеющихся  знаний,  умений,  навыков  недостаточно  для  решения  практических
(профессиональных) задач.
Уровень сформированности компетенций: низкий.
        Оценка Отлично:
Полнота  знаний:  уровень  знаний  в  объеме,  соответствующем  программе  подготовки,  без
ошибок.
Наличие  умений:  продемонстрированы все  основные  умения,  решены все  основные  задачи  с
отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме.
Наличие  навыков  (владение  опытом):  продемонстрированы  навыки  при  решении
нестандартных задач без ошибок и недочетов.
Характеристика сформированности компетенций: 
- сформированность компетенции полностью соответствует требованиям;
-  имеющихся  знаний,  умений,  навыков  и  мотивации  в  полной  мере  достаточно  для  решения
сложных практических (профессиональных) задач.
Уровень сформированности компетенций: высокий.

            8.3. Типовые вопросы, задания текущего контроля
Раздел 1: Общая экология

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний
основных  законов  математических  и  естественных  наук  с  применением
информационно-коммуникационных технологий;

1.  Из  приведенного  списка  выберите  пары организмов,  имеющих сходную жизненную
форму:  акула,  ласточка,  волк,  ясень,  крот  европейский,  хмель,  лещина,  касатка,  медведка,
сумчатый волк, бузина, стриж, дуб, виноград

2. Бионика – наука, использующая в технике формы и решения, которые уже «создали» в
ходе  эволюции  организмы.  Назовите  организмы,  у  которых  инженеры  «подсмотрели»
технические решения при конструировании: а) останкинской телебашни, б) подводной лодки,
в) парашюта, г) гусеничных тракторов, д) шагающих машин

3.  Из  предложенного  списка  составьте  пары  организмов,  которые  в  природе  могут
находиться  в  мутуалистических  отношениях  между  собой  (название  организма  можно
ис-пользовать  только  один  раз):  пчела,  гриб  подберезовик,  актиния,  дуб,  береза,
рак-отшельник, осина, сойка, клевер, гриб подосиновик, липа, клубеньковые бактерии

4. Составьте схему цепи питания, характерную для болот. Ее компонентами являются:
лягушка, водный детрит (мертвое органическое вещество), комар, стрекоза, уж. Укажите, какие
компоненты данной цепи могут наиболее часто включаться в другие цепи питания.

5.  Выберите  из  списка  те  местообитания,  в  которых  животные  не  имеют  суточных
ритмов: озеро, река, воды пещер, поверхность почвы, дно океана на глубине 6000 м, кишечник
человека,  лес,  кора живого дерева,  почва на глубине 10 см.  Предложите свои варианты таких
местообитаний

6.  Что  происходит,  если  в  степных  экосистемах  по  каким-либо  причинам  пропадают
копытные?   Произойдет  ли  резкое  увеличение  фитомассы?  В  каком  случае  произойдет
значительное изменение экосистемы
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7.  Студенты  решили  озеленить  территорию  ВУЗа  и  посадить  аллею  из  елей.  В
лесничестве  им  разрешили  выкопать  ели  в  лесу,  но  посоветовали  брать  молодые  растения  с
просеки.  Ребята не послушались и выкопали ели в глубине леса.  Посадили их правильно,  но
через некоторое время заметили, что хвоя елей побурела и начала осыпаться. Дайте объяснение
описанного явления

8.  Объясните,  почему  у  глухарей  и  тетеревов,  как  и  у  многих  других  птиц,  ток
происходит  весной  и  осенью,  хотя  спаривание  и  выведение  потомства  наблюдается
исключительно весной

9.  Объясните,  почему  водные  млекопитающие  (киты,  дельфины)  имеют  гораздо  более
мощные  теплоизоляционные  покровы  (подкожный  жир),  чем  наземные  звери,  обитающие  в
суровых  холодных  условиях.  Для  сравнения:  температура  соленой  воды  не  опускается  ниже
-1,3оС, а температура воздуха на суше может падать до -70оС

10. Вес самки одного из видов летучих мышей, питающихся насекомыми, не превышает
5  г.  Вес  каждого  из  двух  ее  новорожденных  детенышей  –  1  г.  За  месяц  выкармливания
детенышей молоком вес каждого из них достигает 4,5 г. Определите, какую массу насекомых
должна  потребить  самка  за  это  время,  чтобы  выкормить  свое  потомство.  Чему  равна  масса
растений, сохраняющаяся за счет истребления самкой растительноядных насекомых?

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

1.  Для  изучения  численности  огненных  саламандр  их  фотографируют,  а  не  метят,  так
размер и рисунок пятен у каждой саламандры особенный. Поймали, сфотографировали, а затем
выпустили  на  прежнее  место  30  саламандр.  Через  сутки  снова  поймали  40  саламандр,  среди
них было 15,  сфотографированных ранее.  Предположим, что за  сутки не произошло никаких
изменений в популяции. Определите число саламандр в популяции

2. Рассчитайте индекс сходства двух фитоценозов. Первый располагается в заповеднике,
другой в соседнем лесу, где отдыхают люди.
Список видов первого фитоценоза: дуб черешчатый, липа, лещина, осока волосистая, мужской
папоротник, подмаренник Шультеса, сныть обыкновенная.
Список видов нарушенного  фитоценоза:  дуб  черешчатый,  яблоня домашняя,  липа,  одуванчик
лекарственный,  подорожник  большой,  осока  волосистая,  земляника  лесная,  сныть
обыкновенная, крапива двудомная, горец птичий, лопух большой, череда.
Выпишите названия видов, которые исчезли из сообщества под воздействием вы-таптывания.
Выпишите названия видов, которые появились благодаря вытаптыванию и другим процессам,
сопутствующим отдыху людей в лесу

3.  Опишите,  что  произойдет  с  распаханным полем в  лесной зоне  через  несколько лет,
если человек перестанет возделывать на нем культуры.

4. Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет около 1100 млрд.
т.  Установлено,  что  за  один  год  растительность  ассимилирует  почти  1  млрд.  т  углерода.
Примерно  столько  же  его  выделяется  в  атмосферу.  Определите,  за  сколько  лет  весь  углерод
атмосферы пройдет через организмы (атомный вес углерода – 14, кислорода – 16).

5.  Зная  законы  миграции  элементов  в  биосфере,  расположите  места  сбора
лекарственных  трав  по  возрастанию  опасности  для  здоровья  человека,  которая  может
возникнуть  при  употреблении  этих  растений:  рядом  с  железнодорожным  полотном,  в  городе
рядом  с  автомобильной  дорогой,  в  лесу  далеко  от  населенного  пункта,  рядом  с  деревней,  в
городском парке

6.  Благодаря человеку многие виды растений попали с  одного континента на другой и
там  успешно  размножились.  Какие  свойства  обычно  характерны  для  таких  переселенцев?  В
какие  сообщества  вселение  идет  легче,  а  в  какие  труднее  и  почему?  Какие  последствия  для
местных видов может иметь подобное вселение?
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7. Если в лесу на площади 1 га взвесить отдельно всех насекомых, все растения и всех
хищных  позвоночных  (земноводных,  рептилий,  птиц,  млекопитающих  вместе  взятых),  то
представители какой группы суммарно будут самыми тяжелыми? Самыми легкими? Объясните
почему.

8.  На  момент  организации  заповедного  участка  на  его  территории  площадью  170  га
было  отмечен  1  выводок  из  5  особей  обыкновенной  лисицы.  Через  5  лет  ее  численность
увеличилась до 25-30 особей. Еще через 5 лет количество лисиц уменьшилось до 6-8 осо-бей и
стабилизировалось  на  этом  уровне.  Объясните,  почему  сначала  численность  лисиц  резко
возросла,  а  позже  упала  и  стабилизировалась?  Как  менялась  плотность  популяции  лисицы?
Чему равна оптимальная плотность?

9.  Докажите  нерациональность  сплошных  рубок  в  разновозрастных  и  разнопородных
лесах. Для каких лесов такие рубки рациональны?

10.  При  создании  лесополос,  парков  и  садов  человек  подбирает  небольшое  число
основных видов. В природных биоценозах число видов гораздо больше. Следует ли из этого,
что мы не можем создавать устойчивые сообщества?
Раздел 2: Прикладная экология

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний
основных  законов  математических  и  естественных  наук  с  применением
информационно-коммуникационных технологий;

1. В 1990 г. концентрация углекислого газа в атмосфере составила 340 мг/кг. Известно,
что  концентрация  углекислого  газа  в  атмосфере  увеличивается  на  0,5%.  Постройте
зависимость  концентрации  углекислого  газа  в  атмосфере  от  времени.  По  ней  составьте
следующие прогнозы:
– на сколько увечится концентрация углекислого газа в атмосфере к 2050 г.;
-  в  каком  году  концентрация  углекислого  газа  увеличится  в  два  раза,  т.е.  можно  ожидать
потепление климата на 3-4оС.
С1 + 340 + (340 ×0,5)/100 ;                            С2 + С1 + (С1 ×0,5)/100 ; 

2.  При  сгорании  1  л  этилированного  бензина  в  атмосферу  выбрасывается  1  г  свинца.
Какой  объем  воздуха  будет  загрязнен,  если  автомобиль  проехал  200  км.  Расход  бензина
со-ставляет 0,1 л на 1 км, ПДК свинца – 0,0007 мг/м3

3.  Будет  ли  превышен  уровень  ПДК  ртути  в  комнате,  если  в  ней  разбит  термометр?
Площадь  комнаты 17  м2,  высота  потолков  3,0  м,  масса  разлившейся  ртути  1  г  (ПДК ртути  –
0,0003 мг/м3).

4. Какое количество арбуза, содержащего 120 мг нитратов на 1 кг сырой массы, можно
съесть в сутки без вреда для своего организма, не учитывая другие источники их поступления.

5.  Опишите,  какие  изменения  в  популяциях  растений  с  красивыми  цветками  могут
возникнуть в результате интенсивного сбора цветущих экземпляров на букеты

6.  Почему  хищные  птицы  (например,  ястреб)  более  чувствительны  к  загрязнению
пестицидами, чем разноядные (например, серая ворона, грач)?

7.  В  каком  случае  в  водоеме  развиваются  сине-зеленые  водоросли  в  массе?  К  каким
экологическим последствиям это приводит?

8. В окрестностях дымящих промышленных предприятий в лесах стала накапливаться
подстилка. Почему это происходит, какие прогнозы можно высказать о будущем этого леса?

9. Собранный на дорогах города снег дорожные службы вывозят. Куда можно вывозить
и выгружать, учитывая экономические и экологические последствия, этот снег?

10. Во всем мире каждый год вымывается около 25 тыс. т почвы. В районах, где земли
расположены  на  крутых  склонах  и  подвергаются  неразумной  эксплуатации,  водная  эрозия,
кроме резкого снижения плодородия, может привести к драматическим результа-там. Опишите
к каким. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
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1.  Пораженное  колорадским  жуком  картофельное  поле  площадью  1000  м2  было
обработано  2  кг  гептахлора.  Определите,  через  сколько  лет  можно  сажать  растения  на  этом
участке  земли,  если  период  полураспада  гептахлора  составляет  9  лет,  а  ПДК  гептахлора  –  5
мг/м2

2.  В  результате  аварийного  сброса  сточных  вод,  в  которых  содержалось  60  г  сурьмы,
было загрязнено пастбище площадью 1000 м2,  глубина проникновения вод составляет  0,5  м.
Можно ли пить молоко коров, которые паслись на этом пастбище? ПДК сурьмы в молоке 0,05
мг/кг.

3.  В  воздухе  присутствуют  одновременно  фенол  (0,009  мг/м3)  и  ацетон  (0,342  мг/м3);
соответственно им ПДК равны 0,01 и 0,35 мг/м3, их фоновые концентрации равны 0. Допустим
ли такой уровень загрязнения?

4.  При  аварии  супертанкера  было  выброшено  в  море  230  тыс.  т  нефти.  Рассчитайте
объем воды, в котором погибла рыба, если гибель рыбы происходит при концентрации нефти
15 мг/л.

5.  Укажите  главные  достопримечательности  –  своеобразные  «эмблемы»  следую-щих
заповедников:  Алтайский,  Аскания-Нова,  Астраханский,  Баргузинский,  Беловежская  Пуща,
Березинский,  Воронежский,  Ильминский,  Кандалакшский,  Остров  Врангеля,
Си-хотэ-Алинский, Хоперский.
Главные достопримечательности: кладовая минералов, лотос, зубр, речной бобр, соболь, гага,
уссурийский тигр, белый медведь, выхухоль, лошадь Пржевальского

6.  Некоторые  ученые  предполагают,  что  к  2050  г.  повышение  средней  глобальной
температуры  составит  2,5  градуса,   а  к  2050  г.  –  3-4  градуса.  Опишите  прогноз  возможных
последствий повышения температуры для России.

7.  Летом  в  прудах  и  небольших  озерах,  расположенных  рядом  с  полями,  которые
интенсивно  обрабатывались  азотными  удобрениями,  погибла  практически  вся  рыба.
Объ-ясните это явление

8.  Океан  –  обширная  саморегулирующаяся  система,  удаленная  от  населенных
территорий.  Почему бы в таком случае не использовать его для захоронения основной массы
радиоактивных и других опасных отходов? Объясните свою точку зрения

9. В России на протяжении веков заготавливали ивовые прутья, бересту, березовый сок,
березовые  веники,  кору  ивы,  лыко  с  липы,  живицу  (смолу  сосны).  Опишите,  какой  вред
природе  наносят  эти  промыслы.  Укажите  степень  вреда  природе,  наносимого  промыслами.
Распределите промыслы по степени причиняемого вреда

10.  Почему  снижается  плодородие  почв,  если  вещества,  изъятые  человеком  в  виде
урожая  с  полей,  все  равно  рано  или  поздно  в  переработанном  виде  вновь  возвращаются  в
окружающую среду?
Раздел 3: Социальная экология

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний
основных  законов  математических  и  естественных  наук  с  применением
информационно-коммуникационных технологий;

1.  Ответьте,  за  счет  каких  видов  энергии  повышается  энергоемкость  производства
продуктов питания от первобытного общества к рабовладельческому и от доиндустриаль-ного
к индустриальному

2. Что показывает ПДК? Что вы предпримите, если ПДК по пестицидам в питьевой воде
и некоторых продуктах, которые вы используете в пищу, превышает допустимые нормы?

3.  Под  юрисдикцией  каких  государств  находятся:  Антарктида,  воды Амазонки,  Дуная,
влажные леса Амазонии, космическое пространств, «воздушный океан»?

4. В чем суть биоиндикации? Какие организмы могут быть использованы при этом? В
чем  преимущества  биоиндикации  по  сравнению  с  другими  видами  индикации  качества
окружающей среды
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5. Вычислите сумму годового экономического ущерба от загрязнений, если произведено
104873 т продукции, удельный ущерб составил 67433 руб./т, масса выбросов -25677 т.
У = Уз · b · Q
Уз – удельный ущерб от загрязнения окружающей среды на единицу выбросов, руб./т;
b – масса выбросов на единицу продукции, т/т; Q – годовой выпуск продукции (металла).

6.  На  территории  Советского  Союза  в  1930-1950  гг.  была  создана  мощная  система
лесопосадок.  Опишите,  как  изменился  микроклимат  этих  районов  после  проведенных
мероприятий.

7.  Почему,  по  мнению  Ю.  Одума,  человек  должен  установить  мутуалистические
отношения с природой?

8.  Не  имея  лицензии  на  охоту  и  охотничьего  билета,  гражданин  Ш.  застрелил  в  лесу
лося,  за  что был задержан охотинспектором.  Руководствуясь КоАП РФ и УК РФ, поясните,  к
какой  ответственности  может  быть  привлечен  гражданин  Ш.?  Подлежит  ли  изъятию  мясо  и
шкура убитого лося, а также оружие?

9.  Приведите примеры биологических тест-систем,  которые используются человеком с
древних времен. Почему их использование остается актуальным и в настоящее время?

10. Прокомментируйте высказывание К. Маркса: «Изменяя внешнюю природу, человек
в то же время изменяет свою собственную природу».

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

1.  В  прошлом  истощенный  участок  забрасывали,  он  зарастал  и  постепенно
восстанавливал  плодородие,  после  чего  его  распахивали  вновь.  Может  ли  современное
человечество возвратиться к этому экологическому способу хозяйствования?

2.  Благодаря  каким  свойствам  и  функциям  биосферы  можно  утверждать,  что
совокупность живых организмов обладает средообразующей и средорегулирующей функцией,
в  частности,  играет  преобладающую  роль  в  обеспечении  качества  окружающей  человека
среды?

3.  Буквальное  исполнение  лозунга  «Превратим  землю  в  цветущий  сад»  опасно  с
экологической точки зрения. Почему?

4.  По данным ФАО человечество теряет (за  счет вымывания,  засоления,  загрязнения и
т.п.)  5-7  млн.  т  почвы в  год.  Если не  брать  в  расчет  возобновление  почвы и  распашку новых
территорий, рассчитайте, за какой срок при нынешнем хозяйствовании человечество потеряет
всю  обрабатываемую  сегодня  почву  (около  150  млн.  т).  Опишите  возможные  экологические
последствия.

5. Руководствуясь основами экологии, укажите нормы и правила поведения, которые  бы
вы ввели для жителей многоэтажных, многоквартирных домов, которыми можно пренебречь в
домах усадебного типа

6.  При  проведении  работ  в  своих  садах  и  огородах  местное  население  традиционно
зеленую массу сорных растений и старые кусты плодовых кустарников выбрасывали на свалку.
Что бы вы предложили с целью изменения традиций.

7.  Придумайте  сложную  цепь  различных  экологических  взаимодействий,  которая
начинается  с  того,  что  вы  выплескиваете  семечко  яблони,  а  в  итоге  реализации  сложных
биоценотических связей у вашего отца оказываются испорченными кожаные туфли.

8.  Как  вы  понимаете  следующее  высказывание:  «Чем  выше  иерархический  уровень  в
нарушаемой экосистеме, тем пагубнее последствия для человека»?

9.  Почему  необходимы  каждому  члену  общества  экологическая  культура  и
экологическое воспитание?

10.  Обоснуйте  положение  «экологизированная  экономика  –  основа  устойчивого
развития общества».

            8.4. Вопросы промежуточной аттестации
Первый семестр (Экзамен, ОПК-1, УК-1)
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1. Предмет, методы и задачи экологии. Законы экологии Б. Коммонера
2.  Среда  обитания  и  экологические  факторы.  Особенности  различных  сред  обитания  и
адаптаций видов животных и растений к обитанию в них
3.  Свет  как  экологический  фактор.  Фотопериодизм.  Экологические  группы  растений  по
отношению к свету. Гелиотропизм
4. Температура как экологический фактор. Эктотермные и эндотермные организмы
5. Вода как экологический фактор. Экологические группы растений и животных по отношению
к водному режиму
6. Свойства почвы как экологического фактора (эдафические факторы). Значение эдафических
факторов в распределении растений и животных
7.  Биотические  факторы.  Влияние  растений  друг  на  друга.  Биотические  связи  животных  и
растений
8.  Значение  лимитирующих  (ограничивающих)  факторов.  Закон  «минимума»  и
«толерантности». Правило оптимума. Эврибионтные и стенобионтные виды
9.  Синергизм  факторов.  Влияние  экологических  факторов  на  пространственное  размещение
организмов, их выживание, рост, развитие и размножение
10.  Понятие  «жизненная  форма».  Жизненные  формы  растений.  Опишите  морфологические
признаки и адаптации к местообитанию. Приведите примеры
11. Пища как фактор. Основные типы питания. Охарактеризуйте эколого-биологическую роль
продуцентов, консументов, редуцентов.
12.  Понятие  о  популяции  (элементарная,  экологическая,  географическая,
сельско-хозяйственная). Отличие популяции от биоценоза
13.  Статистические  показатели  популяции  (численность,  плотность,  половая  структура,
возрастная структура)
14.  Динамические  показатели  популяции  (рождаемость,  смертность,  скорость  роста,  кривые
роста)
15. Продолжительность жизни и выживаемость. Экологические стратегии выживания
16.  Гомеостаз  популяции.  Факторы,  влияющие  на  гомеостаз  популяции.  Регулирование
численности (плотности) популяции
17.  Пространственно-этологические  особенности  популяций:  одиночный,  семейный  образ
жизни, стая, колония, стадо
18.  Понятие  сообщество,  Биоценоз.  Простые  и  сложные  биоценозы.  Биотоп.  Экологические
функции почв
19.  Видовая  структура  сообществ  (биоценоза).  Показатели  видовой  структуры  (обилие  вида,
частота встречаемости, постоянство, доминирование)
20.  Пространственная  структура  сообществ.  Ярусность  и  мозаичность.  Что  входит  в  понятие
парцелла, синузия, ассоциация, формация. Приведите примеры
21.  Экологическая  ниша.  Объясните,  для  чего  необходимо  пространственно-временное
разделение экологических ниш. Приведите пример
22.  Определение  понятий  «биогеоценоз»  и  «экосистема».  Их  сходство  и  различие.  Основные
типы природных экосистем и биомов. Зональность экосистем.
23. Границы и экотоны. Пограничный эффект, Биоразнообразие и его факторы
24.  Потоки  энергии  в  экосистеме.  Трофические  цепи  и  экологические  пирамиды.  Правила
пирамид
25. Биомасса, продукция и продуктивность экосистем. 4 класса сообществ по продук-тивности.
26. Экологические сукцессии и их типы. Основные закономерности сукцессий
27.  Антропогенные  экосистемы.  Особенности  и  отличие  от  естественных  растительных
сообществ
28. Лесная экосистема. Устойчивость и поглотительная способность лесных экосистем
29. Понятие о биосфере. Структура биосферы. Границы жизни в биосфере и огра-ничивающие
факторы. Свойства биосферы
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30.  Типы  вещества  биосферы.  Уровни  организации  живой  материи.  Свойства  и  функции
живого вещества
31. Биогеохимические циклы как основа динамического равновесия и устойчивости биосферы.
Целостность биосферы как глобальной экосистемы
32. Происхождение и эволюция биосферы. Современные тенденции изменения биосферы
33.  Загрязнение  окружающей  природной  среды  как  экологическая  проблема  и  как  результат
вмешательства человека в природу. Классификация загрязнений. Виды веществ-загрязнителей
(по токсичности и характеру воздействия на среду).
34. Влияние загрязнения атмосферы на лес
35. Понятие об экологическом кризисе и его причинах. Современная экологическая ситуация в
мире, в стране, в регионе
36. Почвенные ресурсы, значение их в сельскохозяйственном производстве. Деградация почв и
причины ее возникновения
37. Экологические последствия влияния животноводства на окружающую природную среду
38. Экологические проблемы применения минеральных удобрений
39.  Экологические  проблемы  применения  химических  средств  защиты  растений.
Интегрированная система защиты растений
40. Биологическая защита растений. Генетически модифицированные растения
41.  Альтернативные  системы  земледелия  и  их  экологическое  значение.  Лесоаграрные
ландшафты
42.  Источники  и  состав  загрязнения  атмосферного  воздуха.  Экологические  последствия
загрязнения атмосферы. Предупреждение и пути снижения загрязнения атмосферного воздуха
43. Воздействие на биосферу физических факторов
44. Проблема качества воды. Эвтрофирование водоемов. Меры по охране вод
45.  Водные  ресурсы.  Особенности,  виды,  источники  загрязнения  воды.  Показатели  качества
воды.
46.  Ресурсы  биосферы.  Эколого-экономическая  классификация  природных  ресурсов.
Ресурсообеспеченность. Факторы, определяющие масштабы потребления природных ресурсов
47.  Отрицательные  воздействия  загрязняющих  веществ  на  живые  организмы.  Понятие  о
качестве окружающей природной среды. Нормирование загрязняющих веществ в окружающей
среде
48.  Понятие  «экологически  безопасная  сельскохозяйственная  продукция».  Основные
загрязнители  пищевой  продукции.  Нормативы,  лимитирующие  содержание  токсикантов  в
продуктах питания
49.  Значение  сохранения  биологического  разнообразия  на  Земле.  Охраняемые  природные
территории, их задачи и цели
50. Система экологического контроля в России. Экологический менеджмент и аудит
51.  Особенности  экономического  механизма  охраны  окружающей  среды  в  России.  Плата  за
использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
52. Мониторинг окружающей природной среды. Биологический мониторинг. Биоиндикация и
биотестирование
53. Понятие об экологической экспертизе. Виды экологической экспертизы
54.  Основы  рационального  природопользования.  Государственный  учет  природных  ресурсов
(кадастры) и загрязнителей (по степени токсичности)
55. Лицензия, договор и лимиты на природопользование
56. Биотехнология в охране окружающей природной среды
57.  Государственные  органы  охраны  окружающей  среды.  Международное  сотрудничество  в
области охраны окружающей среды и устойчивое развитие
58. Юридическая и профессиональная ответственность за состояние окружающей среды. Виды
наказания за экологические правонарушения
59. Закон РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
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60.  Экология  и  инновационная  деятельность.  Организация  безотходных  (малоотходных)
производств

8.5.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций
Контроль  знаний  студентов  по  дисциплине  проводится  в  устной  и  письменной  форме,
предусматривает  текущий  и  промежуточный  контроль.  Методы  контроля:  -  тестовая  форма
контроля; - устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в
устной  форме;  -  решение  определенных  заданий  (задач)  по  теме  практического  материала  в
конце  практического  занятия,  в  целях  эффективности  усвояемости  материала  на  практике.  -
поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое
количество  дополнительных  источников  литературы.  Текущий  контроль  предусматривает
устную форму опроса студентов и письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой
темы.

            9. Перечень учебной литературы
     1. Экология : курс лекций : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Лесное дело», «Землеустройство и кадастры», «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология продукции и организация 
общественного питания», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Техносферная безопасность» / 
сост. Н. А. Бусоргина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ижевск : РИО Ижевская ГСХА, 2017. - 214 
с. - URL: http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&id=20674

            10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
     1. http://portal.izhgsha.ru - Интернет-портал ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»
     2. http://lib.rucont.ru - Электронная библиотечная система
     3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека E-library

4.  http://www.consultant.ru  -  Информационно-поисковая  система  «Консультант  Плюс»
(официальный сайт)

            11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)
Перед  изучением  дисциплины  студенту  необходимо  ознакомиться  с  рабочей  программой
дисциплины, изучить перечень рекомендуемой литературы, приведенной в рабочей программе
дисциплины. Для эффективного освоения дисциплины рекомендуется посещать все виды 

занятий  в  соответствии  с  расписанием  и  выполнять  все  домашние  задания  в  установленные
преподавателем  сроки.  В  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам,  необходимо
получить у преподавателя индивидуальное задание по пропущенной теме. Полученные знания
и  умения  в  процессе  освоения  дисциплины  студенту  рекомендуется  применять  для  решения
задач,  не  обязательно  связанных  с  программой  дисциплины.  Владение  компетенциями
дисциплины в полной мере будет подтверждаться Вашим умением ставить конкретные задачи,
выявлять существующие проблемы, решать их и принимать на основе полученных результатов
оптимальные  решения.  Основными  видами  учебных  занятий  для  студентов  по  учебной
дисциплине  являются:  занятия  лекционного  типа,  занятия  семинарского  типа  и
самостоятельная работа студентов.

Формы работы Методические указания для обучающихся
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Лекционные занятия Работа на лекции является очень важным видом деятельности для 
изучения дисциплины, т.к. на лекции происходит не только сообщение 
новых знаний, но и систематизация и обобщение накопленных знаний, 
формирование на их основе идейных взглядов, убеждений, 
мировоззрения, развитие познавательных и профессиональных 
интересов. 
Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект 
лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 
замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 
современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.).
Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 
лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей 
направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует 
обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
занятии семинарского типа.
Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать 
освоение соответствующего раздела или темы.

Лабораторные 
занятия

При подготовке к занятиям и выполнении заданий студентам следует 
использовать литературу из рекомендованного списка, а также 
руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.
Перед каждым занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 
вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному 
на занятие материалу.
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и 
выполнению домашних заданий:
- проработать конспект лекций;
- проанализировать  литературу, рекомендованную по изучаемому 
разделу (модулю);
- изучить решения типовых задач (при наличии);
- решить заданные домашние задания;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
В конце каждого занятия типа студенты получают «домашнее задание» 
для закрепления пройденного материала. Домашние задания 
необходимо выполнять к каждому занятию. Сложные вопросы можно 
вынести на обсуждение на занятии семинарского типа или на 
индивидуальные консультации.

Самостоятельная 
работа

Самостоятельная работа студентов является составной частью их 
учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных 
знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение 
теоретического материала на основе лекций, рекомендуемой 
литературы; подготовку к занятиям семинарского типа в 
индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной 
работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины 
проработки темы и др., а также контроль за деятельностью студента 
осуществляется во время занятий.
Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, 
углублённого изучения материала курса, хорошо структурированное, 
последовательное изложение теории на занятиях лекционного типа, 
отработка навыков решения задач и системного анализа ситуаций на 
занятиях семинарского типа, контроль знаний студентов.
Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 
ближайшей лекции за помощью к преподавателю.   
Помимо самостоятельного изучения материалов по темам к 
самостоятельной работе обучающихся относится подготовка к 
практическим занятиям, по результатам которой представляется отчет 
преподавателю и проходит собеседование. 
При самостоятельной подготовке к практическому занятию 
обучающийся:
- организует свою деятельность в соответствии с методическим 
руководством по выполнению практических работ;
- изучает информационные материалы;
- подготавливает и оформляет материалы практических работ в 
соответствии с требованиями.
В результате выполнения видов самостоятельной работы происходит 
формирование компетенций, указанных в  рабочей программы 
дисциплины (модуля). 

Практические 
занятия

Формы организации практических занятий определяются в 
соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины 
и целями обучения. Ими могут быть: выполнение упражнений, решение 
типовых задач, решение ситуационных задач, занятия по 
моделированию реальных условий, деловые игры, игровое 
проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в 
организации (предприятия), занятия-конкурсы и т.д.  При устном 
выступлении по контрольным вопросам семинарского занятия студент 
должен излагать (не читать) материал выступления свободно. 
Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление 
должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это 
значимый аспект формируемых компетенций.
По окончании семинарского занятия обучающемуся следует повторить 
выводы, полученные на семинаре, проследив логику их построения, 
отметив положения, лежащие в их основе. Для этого обучающемуся в 
течение семинара следует делать пометки. Более того, в случае 
неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 
материала обучающемуся следует обратиться к преподавателю для 
получения необходимой консультации и разъяснения возникшей 
ситуации.
При подготовке к занятиям студентам следует использовать литературу 
из рекомендованного списка, а также руководствоваться указаниями и 
рекомендациями преподавателя.
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Перед каждым занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 
вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному 
на занятие материалу.
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и 
выполнению домашних заданий:
- проработать конспект лекций;
- проанализировать литературу, рекомендованную по изучаемому 
разделу (модулю);
- изучить решения типовых задач (при наличии);
- решить заданные домашние задания;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
В конце каждого занятия студенты получают «домашнее задание» для 
закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо 
выполнять к каждому занятию. Сложные вопросы можно вынести на 
обсуждение на занятии или на индивидуальные консультации.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами
Обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  специальные
учебники,  учебные  пособия  и  дидактические  материалы,  специальные  технические  средства
обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  услуги  ассистента  (помощника),
оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую  помощь,  а  также  услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Освоение  дисциплины  (модуля)  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.
Освоение  дисциплины  (модуля)  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с
ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом
индивидуальных  особенностей  (помогает  занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
-  письменные  задания,  а  также  инструкции  о  порядке  их  выполнения  оформляются
увеличенным шрифтом,
-  специальные  учебники,  учебные  пособия  и  дидактические  материалы  (имеющие  крупный
шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
-  при  необходимости  студенту  для  выполнения  задания  предоставляется  увеличивающее
устройство;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом
индивидуальных  особенностей  (помогает  занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
-  обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования,  при
необходимости  обучающемуся  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура
индивидуального пользования;
- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3)  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения
опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
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-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме.

            12. Перечень информационных технологий
Информационные технологии реализации дисциплины включают
            12.1 Программное обеспечение
1.  Операционная система:  Microsoft  Windows 10 Professional.  Подписка на 3 года.  Договор №
9-БД/19 от  07.02.2019.  Последняя  доступная  версия  программы.  Astra  Linux Common Edition.
Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г.
2. Базовый пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Microsoft Office Standard
2016. Бессрочная лицензия. Договор №79-ГК/16 от 11.05.2016. Microsoft  Office Standard 2013.
Бессрочная  лицензия.  Договор  №0313100010014000038-0010456-01  от  11.08.2014.  Microsoft
Office  Standard  2013.  Бессрочная  лицензия.  Договор  №26  от  19.12.2013.  Microsoft  Office
Professional  Plus  2010.  Бессрочная  лицензия.  Договор  №106-ГК  от  21.11.2011.  Р7-Офис.
Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г.

12.2  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы
1.  Информационно-справочная  система  (справочно-правовая  система)  «Консультант  плюс».
Соглашение  №  ИКП2016/ЛСВ  003  от  11.01.2016  для  использования  в  учебных  целях
бессрочное.  Обновляется  регулярно.  Лицензия  на  все  компьютеры,  используемые  в  учебном
процессе.
2.  Профессиональные  базы  данных  на  платформе  1С:  Предприятие  с  доступными
конфигурациями  (1С:  ERP  Агропромышленный  комплекс  2,  1С:  ERP  Энергетика,  1С:
Бухгалтерия  молокозавода,  1С:  Бухгалтерия  птицефабрики,  1С:  Бухгалтерия  элеватора  и
комбикормового завода, 1С: Общепит, 1С: Ресторан. Фронт-офис).  Лицензионный договор №
Н8775 от 17.11.2020 г.

            13. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Оснащение аудиторий
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации.  Аудитория,
укомплектованная  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
(практических  занятий).  Аудитория,  укомплектованная  специализированной  мебелью  и
техническими  средствами  обучения,  служащими  для  представления  учебной  информации
большой аудитории
4.  Помещение  для  самостоятельной  работы.Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду организации.
5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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