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Распределение часов дисциплины по курсам 
 

Курс 4 
Итого 

Вид занятий УП РП 

Лекции 4 4 4 4 

Практические 8 8 8 8 

Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 

0,15 0,15 0,15 0,15 

Консультации (для студента) 0,4 0,4 0,4 0,4 

В том числе инт. 6 6 6 6 

Итого ауд. 12 12 12 12 

Кoнтактная рабoта 12,55 12,55 12,55 12,55 

Сам. работа 91,6 91,6 91,6 91,6 

Часы на контроль 3,85 3,85 3,85 3,85 

Итого 108 108 108 108 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: сформировать у студентов представление о луговых сообществах как части биогеоценозов и в целом о 

луговой растительности. 

1.2 Задачи: познакомить студентов с основными признаками луговых фитоценозов и их структурой; 
-показать сложные взаимоотношения между компонентами луговых биогеоценозов; 

-познакомить студентов с закономерностями распределения и распространения лугов; 

-рассмотреть вопросы влияния хозяйственной деятельности человека на луговые сообщества; 
-познакомить с основными типами лугов России. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Почвоведение 

2.1.2 Физиология и биохимия растений 

2.1.3 Ботаника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Выращивание лесных плодовых и ягодных культур 

2.2.2 Лесная селекция 

2.2.3 Лесное семеноводство 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных и иных полезных функций лесов 

ИД-1.ПК-2: Знать процессы жизнедеятельности растений, основные лесообразующие породы, их географическое 

распространение; лесоводственные и декоративные свойства; лесоводственные системы с учетом региональных 

особенностей; лесоводственно-экологические требования при осуществлении лесных пользований 

-биологию роста и развития луговых растений;классификацию лугов; влияние хозяйственной деятельности человека на 

луговые биоценозы. 

ИД-2.ПК-2: Уметь организовать сохранение потенциала лесов; проводить мероприятия по возобновлению леса; 

осуществлять контроль за заготовкой второстепенных лесных материалов, побочных лесных пользований 

-использовать знания о природе лугов в целях планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов. 

ИД-3.ПК-2: Владеть умением применить знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, не истощительное использование  

лесов; методами повышения устойчивости и продуктивности лесов, их средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций 

-знаниями биологических особенностей луговых биоценозов при планировании и проведении лесохозяйственных 

мероприятий направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных территорий. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая характеристика 
лугов. 
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1.1 Характеристика луговых 

биогеоценозов. /Лек/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 2  

1.2 Динамика луговой растительности. /Пр/ 4 2 ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.3 Компоненты луговых сообществ. /Пр/ 4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.4 Общая характеристика лугов. /Ср/ 4 54 ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на луговые 

биогеоценозы. 

      

2.1 Система мероприятий по 

рациональному использованию и 

поддержанию высокой продуктивности 

лугов. /Лек/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 2  

2.2 Рациональное использование лугов. /Пр/ 4 2 ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

2.3 Поверхностное изменение лугов. /Пр/ 4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 2  

2.4 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на луговые биогеоценозы. /Ср/ 

4 37,6 ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,4 ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Промежуточная аттестация 

(зачѐт) 

      

4.1 Подготовка к зачѐту /Зачѐт/ 4 3,85 ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

4.2 Контактная работа /KСРАтт/ 4 0,15 ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы. 

 
1 Типы растений по характеру кущения. 

2 Отавность луговых трав. 

3 Типы растений по потребности в воде. 

4 Методы оценки при определении кормового достоинства луговых растений. 

5 Ядовитые и вредные растения на лугах, их вред для животноводства и меры борьбы с 

ними. 

6 Фазы развития луговых растений. 

7 Хозяйственная характеристика растений семейства Мятликовые. 

8 Хозяйственная характеристика растений семейства Бобовые. 

9 Хозяйственная характеристика растений Осоковые. 

10 Хозяйственная характеристика растений семейства Астровые. 

11 Системы улучшения кормовых угодий и условия, при которых они применяются. 

12 Культуртехнические мероприятия на лугах. 

13 Улучшение водно-воздушного режима почв на сенокосах и пастбищах. 

14 Дозы, сроки и способы внесения удобрений на кормовых угодьях. 

15 Первичная обработка почвы при коренном улучшении кормовых угодий. 

16 Принципы составления травосмесей. 

17 Значение пастбищ. Сроки начала и окончания стравливания травостоев. 

18 Пастбищеоборот. 
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19 Системы выпаса скота. 

20 Организация пастбищной территории. 

21 Условия заготовки высокопитательного сена. 

22 Процессы, протекающие при сушке травы. 

23 Технологии заготовки сена, их преимущества и недостатки. 

24 Условия получения высокопитательного сенажа. 

25 Условия получения качественного силоса. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов. 

 
1. Распределение и площадь лугов по России. 

2. История изучения лугов и луговедения в России и за рубежом. 

3. Строение луговых фитоценозов. 

4. Экологические факторы лугового ценоза. 

5. Взаимосвязь растений, животных, микроорганизмов в луговых биогеоценозах. 

6. Хозяйственная ценность луговых растений. 

7. Типы сукцессий. 

8. Система мероприятий по рациональному использованию и поддержанию высокой продуктивности лугов. 

9. Водораздельные луга. 

10. Суходольные луга. 

11. Горные луга России. 

12. Приречные и пойменные луга. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в связи с положением фонда оценочных средств. 

 

 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Голубь А.С., Дрепа 

Е.Б., Чухлебова [и 

др.] Н.С. 

Луговое и полевое кормопроизводство: 

учебное пособие 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет; 

АГРУС, 2014 

http://www.iprbookshop.ru 

/47313.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Киселев А.П. Улучшение лугов Горного Алтая: учебно- 

методическое пособие по спец. 110201 

"Агрономия" 

Горно-Алтайск: РИО 

ГАГУ, 2010 

http://library.gasu.ru/bdpi/t 

p/УМП_Улучшение_луго 

в_Горного_Алтая_Кисел 

ев.pdf 

 

 

 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS WINDOWS 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 Moodle 

6.3.1.5 NVDA 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 КонсультантПлюс 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://library.gasu.ru/bdpi/t
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

313 В1 Лаборатория защиты растений, 
земледелия и растениеводства. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Ученическая доска, столы, стулья, 

мультимедиапроектор, кафедра, ноутбук с доступом в 

Интернет. Плакаты, сноповой материал с/х культур 

201 В1 Компьютерный класс. Учебная 
аудитория для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению практических работ. 

 
Практическая работа- это активная форма учебного занятия, дополняющая лекционную часть учебной дисциплины, закрепляя 

и углубляя теоретические знания. Практические занятия проводятся в составе учебных групп в целях практического освоения 

изученного материала, овладения методами их применения. 

Практические работы по дисциплине «Луговедение» выполняются по темам, приведенным в технологической карте учебного 

курса. Каждая практическая работа включает описание объектов, материалов, цель и методику выполнения, формы таблиц, 

контрольные вопросы. Студент самостоятельно выполняет работу в соответствии с планом, с соблюдением необходимой 

техники безопасности, при необходимости получает консультацию у преподавателя. Пропущенное занятие должно быть 

отработано. При отработке студент сдает теоретический материал по соответствующей теме, проводит практическую работу 

и защищает ее. 

 
Работа считается выполненной, если студент: 

 
-индивидуально выполнил практическую работу; 

-осмыслил теоретический материал на уровне свободного воспроизведения; 

-аккуратно оформил в тетради необходимые рисунки, таблицы и др. 

-сформулировал правильные выводы и дал письменные ответы на контрольные вопросы; 

-защитил работу. 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа студентов по курсу «Луговедение» призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на 

аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Цель СРС - овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа явлений и 

процессов, усиление научных основ практической деятельности. 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в 

учебниках, указанных в библиографическом списке, но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях и 

Интернет-ресурсах. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что студент 

достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем недостаточно 

понятым вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. 

Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать знания студентов, но и сразу же 

поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки. 

При подготовке к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященной теме, записям лекционных 

занятий, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, основную и дополнительную 
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литературу, информацию из Интернет-ресурсов, выявить наиболее сложные вопросы и подобрать дополнительную 

литературу для их освещения. Эффективность подготовки студента к устному опросу зависит от качества ознакомления с 

рекомендованной литературой. 

Необходимо составить тезисы выступления по отдельным проблемным 

аспектам. Темы и вопросы содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Реферат – это краткое изложение в письменном или печатном виде, требующее публичного выступления, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников, дополненных собственными рассуждениями. 

Написание реферата направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также 

расширение научного кругозора студентов. 

При проведении обзора литературы должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как 

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы 

работы. 

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно или по согласованию с преподавателем. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

-привитие студентам навыков поиска необходимой литературы; 

-привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком; 

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

-развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и квалификационной работы. 

Общепринята следующая структура оформления реферата: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложения 

При оформлении текста работы следует учитывать, что работа открывается титульным листом, где указывается полное 

название ведомства, университета, факультета, кафедра, тема работы, фамилии автора и руководителя, место и год написания. 

На следующей странице помещается содержание (оглавление) с точным названием каждой главы и указанием начальных 

страниц. 

Введение должно содержать общую постановку проблемы, актуальность темы, обязательный обзор использованной 

литературы и источников. 

В основной части непосредственно раскрывается проблема. При этом важно не только продемонстрировать существо 

вопроса, но и отразить особенности трактовок различных авторов. 

Заключение содержит выводы, итоги, где поощряется самостоятельность суждений и оценок. 

Перечень использованной литературы следует оформлять в виде библиографического списка. 

Невошедшие в основной текст, материалы приводятся в конце работы в виде приложений. Это могут быть расчеты, 

иллюстрации, таблицы, графики и т.п. 

После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать, сделав необходимые дополнения и поправки, 

устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата должен содержать ссылки на литературу, например (Сидоров, 

2008) или (Приемы улучшения природных.., 2011) или [6]. 

По ГОСТ 7.32-2001 текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта 

- черный. Размер шрифта (кегль) - не менее 12. Обычная практика - кегль 14, межабзацные интервалы перед и после – 

отсутствуют, масштаб шрифта 100%, смещения нет, межстрочный интервал – 1,5, отступ слева и справа отсутствуют, отступ 

первой строки абзаца - 1,25, выравнивание по ширине. ГОСТ не определяет тип шрифта, но обычно - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Титульный лист является 

первой страницей, на которой не ставится номер страницы, второй страницей располагается содержание (оглавление). 

Никаких дополнительных акцентов в оформлении основной части не применяем (выделение шрифтами, установка в тексте 

дополнительных п р о б е л о в), работа должна выглядеть максимально строгой. 

Общий объем реферат – 15-20 страниц. 

 


