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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений по агроэкосистемам, 
экологическим проблемам сельского хозяйства и методам их решения. 

Задачи дисциплины являются изучение: 
– природно-ресурсного потенциала и почвенно-биотического комплекса агроэко-
систем; 
– экологических проблем сельского хозяйства; 
– основных направлений устойчивого развития агроэкосистем и оптимизации ис-
пользования агроландшафтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать понятие об агроэкосистемах, природно-ресурсный потенциал сельскохо-
зяйственного производства, почвенно-биотический комплекс, экологические про-
блемы сельского хозяйства и методы их решения, пути устойчивого развития аг-
роэкосистем, агроэкологический мониторинг; 
– уметь использовать метод инициированного микробного сообщества в экологических 
исследованиях, проводить биоиндикацию экологического состояния почв и различные 
биотесты, оценивать изменения качества сельскохозяйственной продукции. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» входит в базовую часть 
профессионального цикла вузовского учебного плана направления подготовки 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (направленность «Агрохимия и агропоч-
воведение», «Агроэкология», «Экспертиза и оценка качества сельскохозяйствен-
ных объектов и продукции»).  

Для качественного изучения дисциплины «Сельскохозяйственная экология» 
необходимо освоение следующих предшествующих дисциплин, приведённых в 
таблице 2.1а, 2.1б. 

Знание и умения по данной дисциплине должны востребованы при прове-
дении научных исследований по разработка инновационных технологий управле-
ния почвенным плодородием и продуктивным процессам агрофитоценоза при 
производстве растениеводческой продукции (таблица 2.1а, 2.1б). 

 

2.1а Содержательно-логические связи дисциплины  
(направленность «Агроэкология») 

Дисци-
плина  

Содержательно-логические связи 

название учебных дисциплин, практик 

на которые опирается содержание данной учебной 
дисциплины  

для которых содержание дан-
ной учебной дисциплины вы-

ступает опорой 

Сель-
скохозяй
зяй-
ственная 
экология 

Агрохимия 

Агропочвоведение 

Система удобрений  
Мелиорация 

Растениеводство 

Рекультивация нарушенных земель 

Методы экологических ис-
следований 

 

 



2.1б Содержательно-логические связи дисциплины (направленность «Экспертиза 
и оценка качества сельскохозяйственных объектов и продукции») 

Дисци-
плина  

Содержательно-логические связи 

название учебных дисциплин, практик 

на которые опирается содержание данной учебной 
дисциплины  

для которых содержание дан-
ной учебной дисциплины вы-

ступает опорой 

Сель-
скохозяй
зяй-
ственная 
экология 

Агрохимия 

Агропочвоведение 

Система удобрений  
Мелиорация 

Растениеводство 

Рекультивация нарушенных земель 

Методы экологических ис-
следований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Перечень общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-
тенций 

Но-
мер/индекс 

компетенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-
ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью ис-
пользовать основные 
законы естественно-
научных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, приме-
нять методы матема-
тического анализа 

основные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин в 

профессиональной 
деятельности 

работать с ме-
тодами матема-
тического ана-

лиза 

способностью 
использовать 

основные зако-
ны естественно-
научных дисци-
плин в профес-
сиональной дея-

тельности 

ОПК-4 

способностью распо-
знавать основные ти-
пы почв, оценить их 
уровень плодородия, 
обосновать направле-
ния использования 
почв в земледелии 

типы, виды и раз-
новидности почв 

распознавать 
основные типы 

почв 

оценивать уро-
вень плодородия 

почв 

ПК-1 

готовностью участво-
вать в проведении 
почвенных, агрохи-
мических и агроэко-
логических обследо-
ваний земель 

методики отбора 
почвенных образ-

цов 

отбирать поч-
венные образцы 

навыком рабо-
тать с необхо-
димым обору-

дованием 

ПК-2 

способностью состав-
лять почвенные, агро-
экологические и аг-
рохимические карты 
и картограммы 

структуру и со-
держание агроэко-
логических и агро-
химических карт и 

картограмм 

составлять аг-
роэкологиче-

ские и агрохи-
мические карты 
и картограммы 

навыком рабо-
тать на компью-

тере 

ПК-7 

способностью прове-
сти анализ и оценку 
качества сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

агрохимические 
анализы 

работать с хи-
мической посу-
дой и реактива-

ми 

необходимой 
информацией 

для оценки по-
лученных ре-

зультатов 

ПК-9 

способностью к про-
ведения экологиче-
ской экспертизы 
сельскохозяйствен-
ных объектов 

экологические до-
кументы 

проводить эко-
логическую 
экспертизу 

способностью к 
проведения эко-
логической экс-

пертизы 

 

 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Семестр Всего 

часов 

Аудиторных 
часов 

Самостоятельная 
работа 

Лекции Практические 
занятия 

Контроль, 

час. 
8 108 42 66 16 26 Зачет с 

оценкой 

Всего по 
очной фор-
ме обучения 

108 42 66 16 26 Курсовой 
проект 

Зачет с 
оценкой 

 

4.1 Структура дисциплины 
 

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Раздел дисциплины 
(модуля), темы раздела 

Виды учебной работы, вклю-
чая СРС и трудоемкость (в 

часах) 
Форма: 

-текущего кон-
троля успеваемо-
сти, СРС (по неде-

лям семестра); 
-промежуточной 

аттестации (по се-
местрам) 

вс
ег

о 

ле
кц

ия
 

пр
. з

ан
ят

ия
 

С
РС

 
1 8 1,2 Природно-ресурсный 

потенциал сельскохо-
зяйственного произ-
водства и экологиче-
ские основы его раци-
онального использо-
вания. Понятие об аг-
роэкосистемах. Эколо-
гические проблемы 
химизации. Сущность 
экологических стрес-
сов. Классификация 
стрессов. Причины 
возникновения эколо-
гических стрессов. 

10 2 2 6 Экспресс-опрос на 
лекции, зачет по 
практическим за-
нятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Раздел дисциплины 
(модуля), темы раз-

дела 

Виды учебной работы, вклю-
чая СРС и трудоемкость (в 

часах) 

Форма: 
-текущего кон-

троля успеваемо-
сти, СРС (по 

неделям семест-
ра); 

-промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

вс
ег

о 

ле
кц

ия
 

пр
ак

ти
че

-
ск

ое
 за

ня
ти

е  

С
РС

 

2 8 3,4,5 Почвенно-

биотический ком-
плекс (ПБК) как ос-
нова агроэкосистем. 
Почвенно-

биотический ком-
плекс (ПБК) как ос-
нова агроэкосистем. 
Экологические про-
блемы механизации. 
Экологические про-
блемы мелиорации. 
Биологические аль-
тернативы химиче-
ским пестицидам и 
минеральным удоб-
рениям. Биологиче-
ская очистка сточ-
ных вод. Биотехно-
логия и утилизация 
твердых отходов 

16 4 6 6 Экспресс-опрос 
на лекции, зачет 
по практическим 
занятиям 

3 8 6,7,8 Биогенное загрязне-
ние вод в условиях 
интенсификации аг-
рарного производ-
ства. Альтернатив-
ные системы земле-
делия и их агроэко-
логическое значе-
ние. Устойчивость 
сельскохозяйствен-
ных агроэкосистем. 
Экологические про-
блемы отраслей жи-
вотноводства. Вер-
микультура и био-
гумус. Экологиче-
ские аспекты подго-
товки и применения 

 

 

16 4 6 6 Экспресс-опрос 
на лекции, зачет 
по практическим 
занятиям 



№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Раздел дисциплины 
(модуля), темы раз-

дела 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Форма: 
-текущего кон-

троля успеваемо-
сти, СРС (по 

неделям семест-
ра); 

-промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) вс
ег

о 

ле
кц

ия
 

пр
ак

ти
че

ск
ое

 
за

ня
ти

е  

С
РС

 

4 8 9,10,

11 

Альтернативные си-
стемы земледелия и 
их экологическое 
значение. Роль био-
технологии и генной 
инженерии в реше-
нии задач экологи-
зации сельского хо-
зяйства. Вермикуль-
тура и биогумус. 
Экологические ас-
пекты подготовки и 
применения. Про-
блемы производства 
экологически без-
опасной продукции. 
Определение агро-
биогеоценозов как 
биокосных систем.  

12 2 4 6 Экспресс-опрос 
на лекции, зачет 
по практическим 
занятиям 

5 8 12, 

13 

Агроэкологический 
мониторинг. Антро-
погенные изменения 
климата и их влия-
ние на сельскохо-
зяйственное произ-
водства. Оптимиза-
ция производства 
экологически без-
опасной сельскохо-
зяйственной про-
дукции. Предотвра-
щение загрязнения 
агроэкосистем удоб-
рениями. Сбор мате-
риала для выполне-
ния курсовой рабо-
ты, написание обзо-
ра литературы 

12 2 4 6 Опрос по само-
стоятельной ра-
боте, зачет по 
практическим за-
нятиям 

  



№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Раздел дисциплины 
(модуля), темы раз-

дела 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 
Форма: 

-текущего кон-
троля успеваемо-

сти, СРС (по 
неделям семест-

ра); 
-промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) вс
ег

о 

ле
кц

ия
 

пр
ак

ти
че

ск
ое

 
за

ня
ти

е 

С
РС

 

6 8 14 Природоохранная 
деятельность в сель-
ском хозяйстве. Вы-
полнение индивиду-
ального задания, 
написание выводов 
и рекомендаций и 
защита курсовой ра-
боты.  

15 2 4 9 Опрос по само-
стоятельной ра-
боте. Защита кур-
совой работы. 

 8 14  27   27 Зачет с оценкой 

Итого 8 14  108 16 26 66  

 

 

 

 

 



4.2 Матрица формируемых дисциплиной компетенций 

Разделы и темы дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенции (вместо цифр – шифр и номер компетенции из ФГОС ВПО) 

2 3 4 5 6 7 

общее количе-
ство компе-

тенций 

Природно-ресурсный потенциал сельскохо-
зяйственного производства и экологические 
основы его рационального использования. 
Понятие об агроэкосистемах. Экологиче-
ские проблемы химизации. Сущность эко-
логических стрессов. Классификация 
стрессов. Причины возникновения эколо-
гических стрессов. 

15 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 6 

Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как 
основа агроэкосистем. Почвенно-

биотический комплекс (ПБК) как основа 
агроэкосистем. Экологические проблемы 
механизации. Экологические проблемы ме-
лиорации. Биологические альтернативы 
химическим пестицидам и минеральным 
удобрениям. Биологическая очистка сточ-
ных вод. Биотехнология и утилизация твер-
дых отходов 

21 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 6 

Биогенное загрязнение вод в условиях ин-
тенсификации аграрного производства. 
Альтернативные системы земледелия и их 
агроэкологическое значение. Устойчивость 
сельскохозяйственных агроэкосистем. Эко-
логические проблемы отраслей животно-
водства. Вермикультура и биогумус. Эко-
логические аспекты подготовки и примене-
ния 

21 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 6 

  



Разделы и темы дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенции (вместо цифр – шифр и номер компетенции из ФГОС ВПО) 

1 2 3 4 5 6 

общее количе-
ство компе-

тенций 

Альтернативные системы земледелия и их 
экологическое значение. Роль биотехноло-
гии и генной инженерии в решении задач 
экологизации сельского хозяйства. Верми-
культура и биогумус. Экологические аспек-
ты подготовки и применения. Проблемы 
производства экологически безопасной 
продукции. Определение агробиогеоцено-
зов как биокосных систем. Особенности аг-
рарных биогеоценозов 

17 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 6 

Агроэкологический мониторинг. Антропо-
генные изменения климата и их влияние на 
сельскохозяйственное производства. Опти-
мизация производства экологически без-
опасной сельскохозяйственной продукции. 
Предотвращение загрязнения агроэкоси-
стем удобрениями. Сбор материала для вы-
полнения курсовой работы, написание об-
зора литературы. 

17 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 6 

Природоохранная деятельность в сельском 
хозяйстве Выполнение индивидуального 
задания, написание выводов и рекоменда-
ций и защита курсовой работы. 

17 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 6 

Итого 108        

 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
№№ 
п/п 

Название раздела Содержание раздела в дидактических единицах 

1. 

Природно-ресурсный 
потенциал сельскохо-
зяйственного произ-
водства.  

Понятие об агроэкосистемах. Экологические проблемы 

химизации. Сущность экологических стрессов. Класси-
фикация стрессов. Причины возникновения экологиче-
ских стрессов. 

2. 

Почвенно-биотический 
комплекс (ПБК) как 
основа агроэкосистем. 

Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа аг-
роэкосистем. Экологические проблемы механизации. 
Экологические проблемы мелиорации. Биологические 
альтернативы химическим пестицидам и минеральным 
удобрениям. Биологическая очистка сточных вод. Био-
технология и утилизация твердых отходов 

3. 

Биогенное загрязнение 
вод в условиях интен-
сификации аграрного 
производства. 

Альтернативные системы земледелия и их агроэкологи-
ческое значение. Устойчивость сельскохозяйственных 
агроэкосистем. Экологические проблемы отраслей жи-
вотноводства. Вермикультура и биогумус. Экологиче-
ские аспекты подготовки и применения 

4. 

Альтернативные си-
стемы земледелия и их 
экологическое значе-
ние. 

Роль биотехнологии и генной инженерии в решении 
задач экологизации сельского хозяйства. Вермикульту-
ра и биогумус. Экологические аспекты подготовки и 
применения. Проблемы производства экологически 
безопасной продукции. Определение агробиогеоцено-
зов как биокосных систем. Особенности аграрных био-
геоценозов 

5. 

Агроэкологический 
мониторинг. 

. Антропогенные изменения климата и их влияние на 
сельскохозяйственное производства. Оптимизация про-
изводства экологически безопасной сельскохозяйствен-
ной продукции. Предотвращение загрязнения агроэко-
систем удобрениями. Сбор материала для выполнения 
курсовой работы, написание обзора 

6. 

Природоохранная дея-
тельность в сельском 
хозяйстве. 

Эколого-экономический механизм и правовые нормы 
природопользования в системе агропромышленного 
комплекса. Выполнение индивидуального задания, 
написание выводов и рекомендаций и защита курсовой 
работы. 

 

  



4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 
1. 1 Экологические проблемы химизации 2 

2. 1 Экологические проблемы механизации (ИАЗ - ин-
терактивное занятия) 

2 

3. 2 Экологические проблемы мелиорации  2 

4. 2 Экологические проблемы отраслей животновод-
ства (ИАЗ – интерактивное занятия) 

2 

5. 3 Проблемы производства экологически безопасной 

продукции  

2 

6. 4 Устойчивость сельскохозяйственных агроэкоси-
стем (ИАЗ* – интерактивное занятие) 

2 

7. 4 Рациональное использование биоресурсов – важ-
ный источник пополнения сырья и продоволь-
ствия 

2 

8. 4 Антропогенные изменения климата и их влияние 
на сельскохозяйственное производства   

2 

9. 5 Природоохранное значение безотходных и мало-
отходных технологий и процессов, энерго- и ре-
сурсосбережения в системе агропромышленного 
комплекса 

2 

10. 5 Вещества загрязняющие продукты питания и кор-
ма (ИАЗ – интерактивное занятие) 

2 

11. 6 Способы исключения или минимизации негатив-
ных воздействий загрязнений 

2 

12. 6 Организация охраны природы (ИАЗ - интерактив-
ное занятия) 

2 

13. 6 Эколого-экономический механизм и правовые 
нормы природопользования в системе агропро-
мышленного комплекса 

2 

 Итого  26 

* Примечание ИАЗ – интерактивные занятия 

  



4.5 Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины, темы 
раздела 

Всего 
часов 

Содержание самостоя-
тельной работы 

Форма контроля 

1. 

Сущность экологических 
стрессов. 2 

Работа с учебной лите-
ратурой. Подготовка до-
кладов. 

Опрос, оценка вы-
ступлений. 

2. 
Классификация стрессов. 

2 
Работа с учебной лите-
ратурой. 

Проверка рабочей 
таблицы. 

3. 

Биологические альтернативы 
химическим пестицидам и 
минеральным удобрениям. 

2 

Работа с учебной лите-
ратурой. 
Решение задач и тестов. 

Проверка заданий, 

семинар. 

4. 

Изменение аграрных ланд-
шафтов под влияние антро-
погеоценозов. 

2 

Работа с учебной лите-
ратурой. 

Экспресс-опрос на 
лабораторных заня-
тиях. 

5. 

Оптимизация производства 
экологически безопасной 
сельскохозяйственной про-
дукции. 

3 

Работа с учебной лите-
ратурой. 
Решение задач и тестов. 

Экспресс-опрос на 
лабораторных заня-
тиях. 

6. 

Предотвращение загрязнения 
агроэкосистем удобрениями. 2 

Работа с учебной лите-
ратурой. 
Решение задач и тестов. 

Экспресс-опрос на 
лабораторных заня-
тиях. 

7. 
Выполнение курсовой рабо-
ты. 26 

Сбор материала для вы-
полнения курсовой ра-
боты, написание обзора 
литературы. Выполнение 
индивидуального зада-
ния, написание выводов 
и рекомендаций и защи-
та курсовой работы. 

Защита курсовой 
работы. 

 Подготовка к зачету   Зачет с оценкой 
 Итого 66   

 

  



5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных  
занятиях 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 
Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 
часов 

8 

Л 
Интерактивное и активное обучение: 
Компьютерные презентации 

4 

ПР 

Раздел 1, 2, 
4, 5, 6. 

Интерактивные образовательные технологии: 

Опережение самостоятельной работы 

Проблемное обучение 

Контекстное обучение 

10 

Итого: 14 

Методы активизации образовательной деятельности: 
1) Опережение самостоятельной работы – изучение студентами нового мате-

риала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных за-
нятий; 

2) Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «до-
быче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

3) Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем вы-
явления связей между конкретным знанием и его применением. 

 

  



6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-
МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Сельскохозяйственная эколо-
гия» проводится в устной и письменной форме, предусматривает текущий и ито-
говый контроль (Зачет с оценкой). 

Методы контроля: 
- тестовая форма контроля; 
- устная форма контроля – опрос и обобщение с аудиторией по поставленной за-
даче в устной форме; 
- использование ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп, мозговой 
штурм, деловая игра. 

 

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, ТАт, 

ПрАт)1
 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопро-

сов в задании 

1. 8 ВК, Тат, 
Природно-ресурсный потен-
циал сельскохозяйственного 

производства. 

входной контроль 

текущий контроль 
5 вопросов 

2. 8 Тат 

Почвенно-биотический ком-
плекс (ПБК) как основа агро-

экосистем. 

 

текущий контроль 
5 вопросов 

3. 8 Тат 

Биогенное загрязнение вод в 
условиях интенсификации 
аграрного производства. 

текущий контроль 7 вопросов 

4. 8 Тат 

Альтернативные системы 
земледелия и их экологиче-

ское значение. 
текущий контроль 5 вопросов 

5. 8 Тат 
Агроэкологический монито-

ринг. текущий контроль 6 вопросов 

6 8 Тат 
Природоохранная деятель-
ность в сельском хозяйстве 

текущий контроль 6 вопросов 

7 8 ПрАт  зачет с оценкой 3 вопроса 

 

 

Вопросы для текущего контроля знаний 

Задание 1 «Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производ-
ства». 
 

1. Значение природы в сельском хозяйстве? 

2. Классификация природных ресурсов? 

3. Что такое природный потенциал? 

4. Назовите климатические ресурсы? 

                                                 
 



5. Назовите земельные и почвенные ресурсы? 

6. Какие бывают естественные биологические ресурсы? 

7. Что подразумевает ресурсный цикл? 

8. Какие имеются виды ресурсных циклов? 

 

Задание 2 «Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем.» 

 

1. Что такое почвенная биота? 

2. Перечислите состав почвенно биотического комплекса (ПБК)? 

3. Перечислите структурно-функциональную организацию ПБК в различных 
экологических учловиях. 

4. Какие бывают типы связей в почвенно биотическом сообществе? 

5. Назовите характеристику микробного комплекса. 
6. Какая роль микроорганизмов в круговороте веществ? 

7. Что значит экотоксикологические функции микроорганизмов? 

8. Как происходит микробная трансформация органических токсичных соеди-
нений в почве? 

9. Какие функции выполняет почва? 

10. Какое значение почвы в агроэкосистемах? 

11. Что значит почвоутомление? 

12. Какие бывают основные виды негативных воздействий на ПБК? 

13. Что происходит при загрязнении тяжелыми металлами? 

14. Что происходит при загрязнении диоксинами? 

15. Что происходит при загрязнении микотоксинами? 

16. Какие бывают виды нормирования? 

17. Что значит санитарно-гигиеническое нормирование? 

18. Что значит экологическое нормирование? 

 

Задание 3 «Биогенное загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного 
производства» 

 

1. Какие факторы изменяют равновесие в водоемах? 

2. Какие возможности определения биогенной нагрузки? 

3. Назовите экологические и санитарно-гигиенические последствия эфтрофи-
рования вод. 

4. Что значит дистрофные водоемы? 

5. Что значит олиготрофный водоем? 

6. Что значит мезотрофный водоем? 

7. Что значит эфтрофный водоем? 

8. Что значит гипертрофный водоем? 

9. Какие бывают сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки? 

10. Что значит снижение биогенной нагрузки с помощью противоэрозионных 
инженерно-биологических систем? 

 

Задание 4 «Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение» 

 



1. Что входит в общее положение альтернативной системы земледелия? 

2. Как происходило развитие альтернативного земледелия? 

3. Какие цели и основные направления альтернативного земледелия? 

4. Что включает в себя органическое земледелие? 

5. Что включает в себя биоденамическое земледелие? 

6. Что включает в себя система ANOG? 

7. Что включают в себя элементы экологических агроприемов ан примере воз-
делывания картофеля? 

 

Задание 5 «Агроэкологический мониторинг» 

 

1. Что значит агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии? 

2. Какие бывают основные принципы организации полигонного агроэкологи-
ческого мониторинга? 

3. Какие бывают компоненты агроэкологического мониторинга? 

4. Что значит эколог-токсикологическая оценка агроэкосистем? 

5. Что значит биогеохимические подходы к проведению агроэкологического 
мониторинга? 

6. Как проводится экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами? 

7. Какие особенности проведения агроэкологического мониторинга на мели-
орированных землях? 

8. Какие основные задачи при экологической оценке загрязнения тяжелыми 
металлами? 

9. Какие задачи при агроэкологическом мониторинге на мелиорированных 
землях? 

10 Как проводится организация информационной базы данных агроэкологи-
ческого мониторинга? 

 

Задание 6 «Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве» 

 

1. Как проводится организация охраны природы? 

2. Что значит закон «Все связано со всем»? 

3. Что значит закон «Все должно куда-то деваться»? 

4. Что значит закон «Природа знает лучше»? 

5. Что значит закон «За все надо платить»? 

6. Какие основные направления природоохранной деятельности? 

7. Что входит в природно-экономические особенности хозяйства? 

8. Что включает в себя прогноз антропогенных изменений природного ком-
плекса и их влияние на развитие хозяйства? 

9. Что включает в себя система мер комплексной охраны природы на терри-
тории хозяйства? 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (Зачет с оценкой) 

 

1. Значение природы в сельском хозяйстве. 



2. Классификация природных ресурсов. 
3. Природный потенциал. 
4. Климатические ресурсы. 
5. Водные ресурсы. 
6. Земельные и почвенные ресурсы. 
7. Естественные биологические ресурсы. 
8. Взаимодействие природы и общества. 
9. Виды ресурсных циклов. 
10. Эффективность использования природных ресурсов. 
11. Биопродуктивнсоть агроэкосистем. 
12. Типы, агроэкосистем. 
13. Пути повышения продуктивности агроэкосистем. 
14. Особенности круговорота веществ в агроэкосистемах. 
15. Техногенез. 
16. Загрязнение окружающей среды. 
17. Классификация загрязняющих факторов. 
18. Последствия техногенеза. 
19. Почвенная биота. 
20. Состав ПБК. 
21. Структурно-функциональная организация ПБК в различных экологических 

условиях. 
22. Типы связей в почвенном биотическом комплексе. 
23. Характеристика микробного комплекса. 
24. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. 
25. Экотоксикологические функции микроорганизмов. 
26. Микроорганизмы – показатели антропогенного загрязнения экосистем. 
27. Микробная трансформация органических токсичных соединений в почве. 
28. Функциональная роль почвы в экосистемах. Функция почвы. 
29. Значение почвы в агроэкосистемах. 
30. Почвоутомление. 
31. Основные виды негативных воздействий на ПБК. 
32. Загрязнение тяжелыми металлами. 
33. Загрязнение диоксинами. 
34. Загрязнение микотоксинами. 
35. Санитарно-гигиеническое нормирование химических элементов в почве. 
36. Экологическое нормирование химических элементов в почве. 
37. Экологические основы сохранения и воспроизводства плодородия почв. 
38. Оценка загрязнения почв. 
39. Развитие альтернативного земледелия. 
40. Основные направления альтернативного земледелия, краткое описание. 
41. Органическое земледелие. 
42. Биоденамическое земледелие. 
43. Органобиологическое земледелие. 
44. Система ANOG. 

45. Устойчивость и изменчивость агроэкосистемм. 
46. Основные принципы организации агроэкосистем. 



47. Принцип адекватности, совместимости. 
48. Принцип соответствия фитоценозов местообитания. Принцип приоритета 

фитомелиорации. 
49. Принцип пространственного и видового разнообразия. Принцип оптими-

зации структуры и соотношения земельных угодий. 
50. Оптимизация структурно-функциональной организации агроэкосистем. 
51. Оценка экологической устойчивости и оптимизации ландшафта. 
52. Устойчивость агроэкосистем. 
53. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие. 
54. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия. 
55. Понятие экологическая биотехнология. 
56. Аэробные процессы очистки сточных вод. 
57. Анаэробные процессы очистки сточных вод. 
58. Характеристика картографических материалов. 
59. Подходы к экологическому картографированию. 

60. Этапы экологического картографирования. 
 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы 

1. Рабочая программа дисциплины «Сельскохозяйственная экология». 
2. Контроль знаний студентов по дисциплине «Сельскохозяйственная эколо-
гия» проводится в устной и письменной форме, предусматривает текущий 
контроль, защиту курсовой работы и итоговый контроль (зачет с оценкой) 
Методы контроля: 
-тестовая форма контроля; 
-устная форма контроля – опрос и обобщение с аудиторией по поставленной 
задаче в устной форме; 
Использование ролевых игр по группам, внутри группы, деловая игра. 
 

 

  



7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

7.1 Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издания 

Использует-
ся при изу-

чении разде-
лов 

Се-
местр 

Количество экземпля-
ров в библиотеке 

1 

Сельскохозяй-
ственная эколо-

гия 

А.Н. Есаулко, 
Т.Г. Зеленская, 
И.О. Лысенко 

Ставрополь : 
СтГАУ, 

2014 

1 - 6 8 

ЭБС  
«РУКОНТ», 

https://lib.rucont.ru/efd/

314408 

 

2 

Сельскохозяй-
ственная  
экология. 

Курс лекций 

А.Н. Исупов 
2016, 

ИжГСХА 
1-6 8 

 

Электронный 

каталог,  
ИжГСХА 

http://portal.izhgsha.ru/i

ndex.php?q=docs&dow

nload=1&id=13882 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

1     Агроэкология: В.И. Титова 

Нижний Нов-
город : Ниже-

городская 
ГСХА, 2018. - 

207 с. 

1-6 8 100 

2 Агроэкология 

В.А. Черни-
ков, И.Г. 

Грингроф, 
В.Т. Емцев и 

др 

М.: КолосС, 
2004. 

1-6 8 30 

 

 

 

7.3 Перечень интернет-ресурсов 

1. Интернет-портал ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (http: portal/izhgsha.ru); 

2. Информационным справочным и поисковым системам: Rambler, Yandex, 

Google, электроннобиблиотечная система (ЭБС) «РУКОНТ», научная электронная 
библиотека e-library. 



7.4 Методические указания по освоению дисциплины 

Перед изучением дисциплины студенту необходимо ознакомиться с рабо-
чей программой дисциплины, размещенной на портале и просмотреть основную 
литературу, приведенную в рабочей программе в разделе «Учебно-методическое 
и информационное обеспечение дисциплины». Книги, размещенные в электрон-
но-библиотечных системах доступны из любой точки, где имеется выход в «Ин-
тернет», включая домашние компьютеры и устройства, позволяющие работать в 
сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к указанной литературе, обра-
титесь к преподавателю (либо на занятиях, либо через портал академии). 

Для изучения дисциплины необходимо иметь чистую тетрадь, объемом не 
менее 48 листов для выполнения заданий. Для эффективного освоения дисципли-
ны рекомендуется посещать все виды занятий в соответствии с расписанием и 
выполнять все домашние задания в установленные преподавателем сроки. В слу-
чае пропуска занятий по уважительным причинам, необходимо подойти к препо-
давателю и получить индивидуальное задание по пропущенной теме. 

Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины студенту 
рекомендуется применять для решения своих задач, не обязательно связанных с 
программой дисциплины. Полученные при изучении дисциплины знания, умения 
и навыки рекомендуется использовать при выполнении курсовых и дипломных 
работ (проектов), а также на учебных и производственных практиках. 

 

7.5 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Поиск информации в глобальной сети Интернет 

Работа в электронно-библиотечных системах 

Работа в ЭИОС вуза (работа с порталом и онлайн-курсами в системе 
moodle.izhgsha.ru) 

Мультимедийные лекции 

Работа в компьютерном классе 

Компьютерное тестирование 

При изучении учебного материала используется комплект лицензионного 
программного обеспечения следующего состава: 

Используемое 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). Mi-

crosoft 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 Profes-

sional Plus 2010. Бессрочная лицензия. Договор №106-ГК от 21.11.2011. Р7-Офис. 
Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г. 

3. Информационно-справочная система (справочно-правовая система) 
«Консультант плюс». Соглашение № ИКП2016/ЛСВ 003 от 11.01.2016 для ис-
пользования в учебных целях бессрочное. Обновляется регулярно. Лицензия на 
все компьютеры, используемые в учебном процессе. 
 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам: 

Информационно-справочная система (справочно-правовая система) «Кон-
сультантПлюс». «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» 
(https://edu.1cfresh.com/) со следующими приложениями: 1С: Бухгалтерия 8, 1С: 
Управление торговлей 8, 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С: Управление 
нашей фирмой, 1С: Зарплата и управление персоналом. Облачный сервис. 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. Аудитория, укомплектованная специализированной мебе-
лью и техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-
ной информации большой аудитории: переносной компьютер, проектор, доска, 
экран.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. Аудитория, укомплектованная специализированной мебе-
лью и техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-
ной информации большой аудитории: переносной компьютер, проектор, доска, 
экран. 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение оснащено компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Цель промежуточной аттестации - проверка степени усвоения студентами 
учебного материала за время изучения дисциплины, уровня сформированности 
компетенций после завершения изучения дисциплины.  

Студенту необходимо представить отчеты по выполненным практическим 
работам и заданиям.  

Выполнить курсовую работу по методическим указаниям «Сельскохозяй-
ственная экология», её защитить. Задания выложены на портале ИжГСХА. 

Аттестация проходит в форме зачет с оценкой. При полностью выполнен-
ных заданиях и ответах на вопросы студент может получить максимальную оцен-
ку «отлично».  

 

Задачи промежуточной аттестации: 
1. определение уровня усвоения учебной дисциплины; 
2. определение уровня сформированности элементов профессиональных 

компетенций. 

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Название раздела 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства для 

проверки 
знаний (1-й 

этап) 

Оценочные 
средства для 

проверки 
умений (2-й 

этап) 

Оценочные 
средства для 

проверки 
владений 

(навыков) (3-

й этап) 
Природно-ресурсный по-

тенциал сельскохозяй-
ственного производства 

ПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ОПК-4, ПК-2  

 

Вопросы 

18-29 

Задания 

1-4 

Тесты  
1-8 

Почвенно-биотический 
комплекс (ПБК) как осно-

ва агроэкосистем. 

ПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ОПК-4, ПК-2  

 

Вопросы 

44-50 

Задания 

5-8 

Тесты  
1-18 

Биогенное загрязнение 
вод в условиях интенси-

фикации аграрного произ-
водства. 

ПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ОПК-4, ПК-2  

 

Вопросы  
38-43 

Задания 

9-12 

Тесты  
1-10 

Альтернативные системы 
земледелия и их экологи-

ческое значение. 

ПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ОПК-4, ПК-2  

 

Вопросы  
31-37 

Задания 

13-16 

Тесты  
1-7 

Агроэкологический мони-
торинг. 

ПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ОПК-4, ПК-2  

 

Вопросы  
51-60 

Задания 

18-26 

Тесты  
1-10 

Природоохранная дея-
тельность в сельском хо-

зяйстве. 

ПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ОПК-4, ПК-2  

 

Вопросы  
1-13 

Задания 

17-20 

Тесты  
1-9 

 



2. Методические материалы,  

определяющие процедуры оценивания компетенций  
 

2.1 Описание показателей, шкал и критериев оценивания компетенций 

Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования 

являются: 

1-й этап (уровень знаний): 
 – Умение отвечать на основные вопросы и тесты на уровне понимания сути – 

удовлетворительно (3). 

- Умение грамотно рассуждать по теме задаваемых вопросов – хорошо (4) 

- Умение формулировать проблемы по сути задаваемых вопросов – отлично (5) 

2-й этап (уровень умений): 
 - Умение решать простые задачи с незначительными ошибками - удовлетвори-

тельно (3). 

- Умение решать задачи средней сложности – хорошо (4). 

- Умение решать задачи повышенной сложности, самому ставить задачи – отлич-

но (5). 

3-й этап (уровень владения навыками): 
- Умение формулировать и решать задачи из разных разделов с незначительными 

ошибками - удовлетворительно (3). 

- Умение находить проблемы, решать задачи повышенной сложности – хорошо 

(4). 

- Умение самому ставить задачи, находить недостатки и ошибки в решениях – от-

лично (5).  

2.2 Методика оценивания уровня сформированности компетенций в целом 

по дисциплине 

Уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине оценива-

ется на основе результатов текущего контроля знаний в процессе освоения дисци-

плины – как средний балл результатов текущих оценочных мероприятий в тече-

ние семестра; 



на основе результатов промежуточной аттестации – как средняя оценка по 

ответам на вопросы экзаменационных билетов и решению задач; 

по результатам участия в научной работе, олимпиадах и конкурсах.  

Оценка выставляется по 4-х бальной шкале – неудовлетворительно (2), удовле-

творительно (3), хорошо (4), отлично (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания тесты и вопросы 

3.1 Задания 

 

Задание 1 «Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производ-
ства». 
 

9. Значение природы в сельском хозяйстве? 

10. Классификация природных ресурсов? 

11. Что такое природный потенциал? 

12. Назовите климатические ресурсы? 

13. Назовите земельные и почвенные ресурсы? 

14. Какие бывают естественные биологические ресурсы? 

15. Что подразумевает ресурсный цикл? 

16. Какие имеются виды ресурсных циклов? 

 

Задание 2 «Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем.» 

 

19. Что такое почвенная биота? 

20. Перечислите состав почвенно биотического комплекса (ПБК)? 

21. Перечислите структурно-функциональную организацию ПБК в различных 
экологических учловиях. 

22. Какие бывают типы связей в почвенно биотическом сообществе? 

23. Назовите характеристику микробного комплекса. 
24. Какая роль микроорганизмов в круговороте веществ? 

25. Что значит экотоксикологические функции микроорганизмов? 

26. Как происходит микробная трансформация органических токсичных соеди-
нений в почве? 

27. Какие функции выполняет почва? 

28. Какое значение почвы в агроэкосистемах? 

29. Что значит почвоутомление? 

30. Какие бывают основные виды негативных воздействий на ПБК? 

31. Что происходит при загрязнении тяжелыми металлами? 

32. Что происходит при загрязнении диоксинами? 

33. Что происходит при загрязнении микотоксинами? 

34. Какие бывают виды нормирования? 

35. Что значит санитарно-гигиеническое нормирование? 

36. Что значит экологическое нормирование? 

 

Задание 3 «Биогенное загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного 
производства» 

 

11. Какие факторы изменяют равновесие в водоемах? 



12. Какие возможности определения биогенной нагрузки? 

13. Назовите экологические и санитарно-гигиенические последствия эфтрофи-
рования вод. 

14. Что значит дистрофные водоемы? 

15. Что значит олиготрофный водоем? 

16. Что значит мезотрофный водоем? 

17. Что значит эфтрофный водоем? 

18. Что значит гипертрофный водоем? 

19. Какие бывают сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки? 

20. Что значит снижение биогенной нагрузки с помощью противоэрозионных 
инженерно-биологических систем? 

 

Задание 4 «Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение» 

 

8. Что входит в общее положение альтернативной системы земледелия? 

9. Как происходило развитие альтернативного земледелия? 

10. Какие цели и основные направления альтернативного земледелия? 

11. Что включает в себя органическое земледелие? 

12. Что включает в себя биоденамическое земледелие? 

13. Что включает в себя система ANOG? 

14. Что включают в себя элементы экологических агроприемов ан примере воз-
делывания картофеля? 

 

Задание 5 «Агроэкологический мониторинг» 

 

10. Что значит агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии? 

11. Какие бывают основные принципы организации полигонного агроэкологи-
ческого мониторинга? 

12. Какие бывают компоненты агроэкологического мониторинга? 

13. Что значит эколог-токсикологическая оценка агроэкосистем? 

14. Что значит биогеохимические подходы к проведению агроэкологического 
мониторинга? 

15. Как проводится экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами? 

16. Какие особенности проведения агроэкологического мониторинга на мели-
орированных землях? 

17. Какие основные задачи при экологической оценке загрязнения тяжелыми 
металлами? 

18. Какие задачи при агроэкологическом мониторинге на мелиорированных 
землях? 

11 Как проводится организация информационной базы данных агроэкологи-
ческого мониторинга? 

 

Задание 6 «Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве» 



 

10. Как проводится организация охраны природы? 

11. Что значит закон «Все связано со всем»? 

12. Что значит закон «Все должно куда-то деваться»? 

13. Что значит закон «Природа знает лучше»? 

14. Что значит закон «За все надо платить»? 

15. Какие основные направления природоохранной деятельности? 

16. Что входит в природно-экономические особенности хозяйства? 

17. Что включает в себя прогноз антропогенных изменений природного ком-
плекса и их влияние на развитие хозяйства? 

18. Что включает в себя система мер комплексной охраны природы на терри-
тории хозяйства? 

 

 

3.2 Тесты 
 

1. Начальным этапом процесса эвтрофирования признано:  
а.) не поступление биогенных элементов в водотоки и водоемы. 
б.) избыточное поступление биогенных элементов в водотоки и водоемы.* 

в.) избыточный вынос биогенных элементов 

г.) отсутствие биогенных элементов в водоемах 

 

2. Мощным ускорителем процесса эвтрофирования вод стали: 
а.) механизация и мелиорация * 

б.) высадка древесно-кустарниковой растительности 

в.) залужение лугов и полей 

г.) промышленное производство * 

 

3. К биофильным элементам относится: 
а.) кислород 

б.) фосфор * 

в.) железо 

 

4. Антропогенное поступление биогенов 

 

5. Водоемы с плохо развитой растительностью и высоким содержанием гумусо-
вых кислот относятся к типу: 
а.) мезотрофные 

б.) эвтрофные 

в.) дистрофные* 

г.) гипертрофные 

д.) олиготрофные 

10. Водоемы с низкой продуктивностью относятся к типу: 
а.) мезотрофные 

б.) эвтрофные 



в.) дистрофные 

г.) гипертрофные 

д.) олиготрофные* 

 

6. Водоемы с оптимальным состоянием в теплый период года относятся к типу: 
а.) мезотрофные* 

б.) эвтрофные 

в.) дистрофные 

г.) гипертрофные 

д.) олиготрофные 

 

7. Водоемы с высоким поступлением биогенов относятся к типу: 
а.) мезотрофные 

б.) эвтрофные* 

в.) дистрофные 

г.) гипертрофные 

д.) олиготрофные 

 

8. Водоемы с катастрофически высоким поступлением биогенов относятся к типу: 
а.) мезотрофные 

б.) эвтрофные 

в.) дистрофные 

г.) гипертрофные * 

д.) олиготрофные 

 

9. При отсутствии цветения воды количество биомассы фитопланктона, г/м3
 воды 

составляет: 
а.) 1,5 

б.) 2,5* 

в.) 3,5 

г.) 4,5 

 

10. При начальном цветении воды количество биомассы фитопланктона, г/м3
 во-

ды составляет: 
а.) от 0,8 до 3 

б.) от 1,5 до 5 

в.) от 2,0 до 8 

г.) от 2,5 до 10 * 

 

11. При умеренном цветении воды количество биомассы фитопланктона, г/м3
 во-

ды составляет: 
а.) от 5 до 25 

б.) от 15 до 80 

в.) от 10 до 100 * 

г.) от 20 до 150 

 



 

12. При интенсивном цветении воды количество биомассы фитопланктона, г/м3
 

воды составляет: 
а.) от 50 до 250 

б.) от 90 до 180 

в.) от 100 до 300 

г.) от 100 до 500 

 

13. Потери биогенных веществ в растениеводстве условно делят на: 
а.) естественные и технологические * 

б.) биологические и технологические 

в.) технологические и физические  
г.) естественные и мехенические 

 

14. При органическом земледелии 

а.) исключается или существенно сокращается применение минеральных 

удобрений и пестицидов. * 

б.) минеральные удобрения и пестициды не применяют вообще. Для борьбы с 
болезнями растений широко используют препараты растительного происхож-
дения: настои тысячелистника, крапивы, ромашки, валерианы и т. д. 

в.) повышение плодородия почвы за счет управления питанием путем активиза-
ции почвенной микрофлоры, для чего компосты вносят поверхностно, а при 
обработке верхних слоев стремятся сохранить структуру почвы 

г.) допускается применение всех синтетических препаратов (кроме гербици-
дов), но при тщательном контроле содержания остаточных количеств хими-
катов в продукции. 
 

15. При биодинамическом земледелии 

а.) повышение плодородия почвы за счет управления питанием путем активиза-
ции почвенной микрофлоры, для чего компосты вносят поверхностно, а при 
обработке верхних слоев стремятся сохранить структуру почвы.  

б.) минеральные удобрения и пестициды не применяют вообще. Для борьбы с 
болезнями растений широко используют препараты растительного происхож-
дения: настои тысячелистника, крапивы, ромашки, валерианы и т. д. * 

в.) допускается применение всех синтетических препаратов (кроме гербици-
дов), но при тщательном контроле содержания остаточных количеств хими-
катов в продукции. 
г.) минеральные удобрения и пестициды не применяют вообще. Для борьбы  с 
болезнями растений широко используют препараты растительного. 
 

16. При органобиологическом земледелии 

а.) допускается применение всех синтетических препаратов (кроме гербици-
дов), но при тщательном контроле содержания остаточных количеств хими-
катов в продукции. 
б.) минеральные удобрения и пестициды не применяют вообще. Для борьбы с 



болезнями растений широко используют препараты растительного. 
в.) минеральные удобрения и пестициды не применяют вообще. Для борьбы с 
болезнями растений широко используют препараты растительного происхож-
дения: настои тысячелистника, крапивы, ромашки, валерианы и т. д. 
г.) повышение плодородия почвы за счет управления питанием путем активи-
зации почвенной микрофлоры, для чего компосты вносят поверхностно, а при 
обработке верхних слоев стремятся сохранить структуру почвы. * 

 

 

17. При системе АМОС 

а.) повышение плодородия почвы за счет управления питанием путем активи-
зации почвенной микрофлоры, для чего компосты вносят поверхностно, а при 
обработке верхних слоев стремятся сохранить структуру почвы. 
б.) минеральные удобрения и пестициды не применяют вообще. Для борьбы с 
болезнями растений широко используют препараты растительного происхож-
дения: настои тысячелистника, крапивы, ромашки, валерианы и т. д. 
в.) минеральные удобрения и пестициды не применяют вообще. Для борьбы с 
болезнями растений широко используют препараты растительного. 
г.) допускается применение всех синтетических препаратов (кроме гербици-
дов), но при тщательном контроле содержания остаточных количеств хими-
катов в продукции. * 

 

18. Количественно выраженные связи между факторами климата, с одной стороны, и 
ростом, развитием, зимостойкостью и формированием урожайности, с другой 
стороны, называют 

а.) агроклиматическими ресурсами 

б.) климатическими ресурсами 

в.) агроклиматическими показателями. 
г.) климатическими показателями  
 

19. Укажите индекс сухости для влажных условий 

а.) <0.45 

б.) 0.45-1.0 * 

в.) 1.0-3.0 

г.) >3.0 

 

20. Укажите индекс сухости для избыточно влажных условий 

а.) <0.45 * 

б.) 0.45-1.0 

в.) 1.0-3.0 

г.) > 3.0 

 

 

21. Укажите индекс сухости для недостаточно влажных условий 



а.) 0.25-0.45 

б.) 0.65-1.0 

в.)1.0-1.5 

г.)1.0-3.0 * 

 

 

22.  Укажите индекс сухости для сухих условий 

а.) до 3,0 

б.) >3.0 * 

в.)1.0-1.5 

г.)1.0-3.0  

 

23. Суровая малоснежная зима характеризуется 

а.) температура января ниже -32 
0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-

ного покрова меньше 50 см.* 

б.) температура января ниже -32 
0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-

ного покрова более 50 см. 
в.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова 50 см. 
г.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова меньше 40 см. 
д.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова более 40 см. 
е.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова меньше 30 см.  
 

24. Суровая снежная зима характеризуется 

а.) температура января ниже -32 
0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-

ного покрова меньше 50 см. 
б.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова более 50 см. * 

в.) температура января ниже -32 
0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-

ного покрова 50 см. 
г.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова меньше 70 см. 
д.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова более 70 см. 
е.) температура января ниже -32 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова меньше 100 см.  
 

25. Умеренно суровая малоснежная зима характеризуется 

а.) температура января ниже -13 …-32 
0С, наибольшая среднедекадная высота 

снежного покрова меньше 50 см. * 



б.) температура января ниже -16 …-32 
0С, наибольшая среднедекадная высота 

снежного покрова более 50 см. 
в.) температура января ниже -13 …-32 

0С, наибольшая среднедекадная высота 
снежного покрова 50 см. 
г.) температура января ниже -13...-27 

0С, наибольшая среднедекадная высота 
снежного покрова меньше 40 см. 
д.) температура января ниже -10 …-22 

0С, наибольшая среднедекадная высота 
снежного покрова более 40 см. 
е.) температура января ниже -25 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова меньше 30 см.  
 

26. Умеренно суровая снежная зима характеризуется 

а.) температура января ниже -13 …-32 
0С, наибольшая среднедекадная высота 

снежного покрова меньше 50 см.  

б.) температура января ниже -16 …-32 
0С, наибольшая среднедекадная высота 

снежного покрова более 50 см. 
в.) температура января ниже -13 …-32 

0С, наибольшая среднедекадная высота 
снежного покрова более 50 см. * 

г.) температура января ниже -13...-27 
0С, наибольшая среднедекадная высота 

снежного покрова меньше 40 см. 
д.) температура января ниже -10 …-22 

0С, наибольшая среднедекадная высота 
снежного покрова более 40 см. 
е.) температура января ниже -25 

0С, наибольшая среднедекадная высота снеж-
ного покрова меньше 30 см.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Вопросы 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) 
 

61. Значение природы в сельском хозяйстве. 

62. Классификация природных ресурсов. 

63. Природный потенциал. 

64. Климатические ресурсы. 

65. Водные ресурсы. 



66. Земельные и почвенные ресурсы. 

67. Естественные биологические ресурсы. 

68. Взаимодействие природы и общества. 

69. Виды ресурсных циклов. 

70. Эффективность использования природных ресурсов. 

71. Биопродуктивнсоть агроэкосистем. 

72. Типы, агроэкосистем. 

73. Пути повышения продуктивности агроэкосистем. 

74. Особенности круговорота веществ в агроэкосистемах. 

75. Техногенез. 

76. Загрязнение окружающей среды. 

77. Классификация загрязняющих факторов. 

78. Последствия техногенеза. 

79. Почвенная биота. 

80. Состав ПБК. 

81. Структурно-функциональная организация ПБК в различных экологических 
условиях. 

82. Типы связей в почвенном биотическом комплексе. 

83. Характеристика микробного комплекса. 

84. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. 

85. Экотоксикологические функции микроорганизмов. 

86. Микроорганизмы – показатели антропогенного загрязнения экосистем. 

87. Микробная трансформация органических токсичных соединений в почве. 

88. Функциональная роль почвы в экосистемах. Функция почвы. 

89. Значение почвы в агроэкосистемах. 

90. Почвоутомление. 

91. Основные виды негативных воздействий на ПБК. 

92. Загрязнение тяжелыми металлами. 

93. Загрязнение диоксинами. 



94. Загрязнение микотоксинами. 

95. Санитарно-гигиеническое нормирование химических элементов в почве. 

96. Экологическое нормирование химических элементов в почве. 

97. Экологические основы сохранения и воспроизводства плодородия почв. 

98. Оценка загрязнения почв. 

99. Развитие альтернативного земледелия. 

100. Основные направления альтернативного земледелия, краткое описание. 

101. Органическое земледелие. 

102. Биоденамическое земледелие. 

103. Органобиологическое земледелие. 

104. Система ANOG. 

105. Устойчивость и изменчивость агроэкосистемм. 

106. Основные принципы организации агроэкосистем. 

107. Принцип адекватности, совместимости. 

108. Принцип соответствия фитоценозов местообитания. Принцип приоритета 
фитомелиорации. 

109. Принцип пространственного и видового разнообразия. Принцип оптими-
зации структуры и соотношения земельных угодий. 

110. Оптимизация структурно-функциональной организации агроэкосистем. 

111. Оценка экологической устойчивости и оптимизации ландшафта. 

112. Устойчивость агроэкосистем. 

113. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие. 

114. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия. 

115. Понятие экологическая биотехнология. 

116. Аэробные процессы очистки сточных вод. 

117. Анаэробные процессы очистки сточных вод. 

118. Характеристика картографических материалов. 

119. Подходы к экологическому картографированию. 

120. Этапы экологического картографирования. 
 




