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ВВЕДЕНИЕ 

 

Региональная аграрная политика – это одна из составных частей регио-

нальной экономической политики, сферой влияния которой является сельское 

хозяйство и связанные с ним хозяйственные сферы. Можно дать следующее 

определение: сельскохозяйственная политика - деятельность органов госу-

дарственной власти региона, направленная на создание хозяйственно-

финансовых и политических рамочных условий в аграрном секторе, реализу-

ющаяся путём воздействия на происходящие в нём экономические процессы 

через формы и методы, наиболее действенные в области аграрной экономики. 

Целью изучения дисциплины является – формирование у выпускников 

необходимых профессиональных знаний в области вопросов региональной 

аграрной политики, ее истории, теории и практического осуществления реги-

оном. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

определение роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии при формировании региональной аграрной полити-

ки;  

овладение основами управления региональной экономикой;  

изучение современных проблем регионального развития и региональ-

ной политики;  

изучение особенностей становления местного самоуправления;  

овладение методами региональных исследований и основами регио-

нальной статистики. 

Предмет дисциплины. 

Предметом изучения региональной аграрной политики служат особен-

ности и закономерности размещения производительных сил и развития реги-

онов, факторы регионального развития и методы воздействия на них с целью 

достижения запланированных результатов. 

Место дисциплины в учебном процессе. 

Данная дисциплина относится к факультативам.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: понятие и виды региональной аграрной 

политики; показатели развития регионов и сель-

ской местности и факторы, определяющие со-

стояние развития регионов. 

Уметь: проводить стратегический анализ состояния 

региона и использовать творческий потенциал для 

разработки стратегии его социально-

экономического развития. 
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Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

Иметь навыки: разработки региональной аграр-

ной политики. 

 

Этапы формирования компетенций 

Индекс Формулировка Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциа-

ла 

+ + + + + 

 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся опти-

мальную организацию процесса освоения дисциплины. 

Процесс освоения дисциплины включает посещение лекций, практиче-

ских занятий по расписанию, самостоятельную работу обучающегося, а также 

прохождение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации (сдача 

экзамена). 

 

1. УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической ра-

ботой обучающихся всегда находится в центре внимания кафедры. Обучаю-

щимся необходимо перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, доступную в электронной образовательной среде Университета 

http://io.vsau.ru/. Это позволит сэкономить время на записывание темы лек-

ции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лек-

ции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, пред-

ставленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охаракте-

ризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; - перед 

очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал преды-

дущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться 

к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять 

не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Лекция является важнейшей формой усвоения теоретического материа-

ла, поскольку в режиме реального времени преподаватель может ответить на 

любой вопрос, возникающий у обучающегося по ходу восприятия лекционно-

го материала, очень важны и комментарии преподавателя по самым разным 
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вопросам теории и практики изучаемой дисциплины. Часто преподаватель 

дает на лекции самую актуальную информацию, почерпнуть которую само-

стоятельно обучающемуся не всегда удастся. Кроме указанных объективных 

причин, требующих от обучающегося посещения лекций, можно отметить и 

субъективные причины. Посещение лекций является одним из важнейших 

факторов, характеризующих отношение обучающегося к учебному процессу 

в целом, и к данной дисциплине в частности. А при текущем и итоговом кон-

троле знаний удельный вес субъективных критериев у каждого преподавателя 

довольно высок. Следует помнить, что лекция – это не монолог преподавате-

ля. Вопросы, заданные лектору по изучаемой теме, помогут лучше разобрать-

ся в ней не только Вам, но и всем остальным магистрантам, присутствующим 

на лекции.  

Несмотря на то, что каждому обучающемуся предоставляется доступ к 

компьютерным презентациям всего лекционного материала, рекомендуется 

делать конспекты лекций, в которых необходимо фиксировать наиболее важ-

ные моменты, связанные с освоением того или иного теоретического вопроса. 

Чтение лекций осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины и календарным планом, разрабатываемым ведущим 

курса. 

 

Учебная дисциплина включает следующие разделы. 

Тема 1. Исторические, правовые и институционные основы региональной 

аграрной политики  

История аграрных отношений. Эволюция аграрной политики в России. 

Институты аграрной политики в России. Нормативно-правовые основы аг-

рарной политики в России. 

 

Тема 2. Институты региональной аграрной политики и ее финансирова-

ние 

Пути финансирования аграрной политики. Механизм финансирования 

аграрной политики.  

 

Тема 3. Региональное регулирование рынка сельскохозяйственной про-

дукции 

Способы регулирования спроса и предложения на рынке сельскохозяй-

ственной продукции. Инструменты улучшения национальной позиции на 

рынке. 

 

Тема 4. Региональная политика в области структуры сельского хозяйства 

и развития сельской местности 

Концепции развития сельского хозяйства в России. Стимулирование ин-

вестиций в сельское хозяйство. Содействие развитию сельской местности. 

Программы развития инфраструктуры в сельской местности 
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Тема 5. Региональная аграрно-экологическая и аграрно-социальная поли-

тики 

Цели и задачи аграрно-экологической и аграрно-социальной политики. 

Особенности аграрно-экологической и аграрно-социальной политики в Рос-

сии. 

 

 

2. УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯ-

ТИЯМ  

Практические занятия – вид учебных занятий, ориентированный на прак-

тическое усвоение материала с помощью приборов, инструментов, техниче-

ских средств обучения, компьютеров и другого специального оборудования. 

Обучающая функция практических занятий заключается в освоении обу-

чающемся практических навыков разработки и реализации экономико-

математических моделей, позволяющих решать прикладные задачи из буду-

щей профессиональной деятельности магистрантов. 

Развивающая функция практических занятий реализуется через ориента-

цию обучающегося на самостоятельное решение отдельных проблем из бу-

дущей профессиональной деятельности с помощью специальных методов и 

инструментов реализации экономических задач. 

Воспитательная функция практических занятий заключена в тесном кон-

такте преподавателя с каждым магистрантом, позволяющем максимально эф-

фективно воздействовать на мировоззрение магистранта, на формирование у 

магистрантов навыков культуры общения и чувства корпоративной этики. 

Организующая функция практических занятий предусматривает управ-

ление самостоятельной работой магистрантов как в процессе практических 

занятий, так и после них. В ходе практических занятий осваиваются алгорит-

мы решения экономико-математических задач и технологии разработки и ре-

ализации экономико-математических моделей, которые создают базис для 

дальнейшей самостоятельной работы магистрантов, для формирования навы-

ков исследовательской работы, для генерации новых знаний через использо-

вание различного рода информационных ресурсов. 

Практические занятия по дисциплине проводится по подгруппам. 

Цель практических занятий по дисциплине заключается в установлении 

связей теории с практикой в форме экспериментального подтверждения по-

ложений теории; обучении магистрантов умению использовать учебный ма-

териал для разрешения практических задач и ситуаций, анализировать полу-

ченные результаты; в проведении контроля самостоятельной работы маги-

странтов по освоению курса; обучении навыкам профессиональной деятель-

ности. 

Основными структурными элементами практических занятий являются: 

обсуждение преподавателем совместно со магистрантами темы занятий с 

пояснением ее взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью; 

освоение алгоритма и самостоятельно решения ситуационных и других 
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задач; 

консультации преподавателя во время занятий; 

обсуждение и оценка полученных результатов; 

письменный или устный отчет магистрантов о выполнении заданий; 

текущий контроль знаний. 

Проведение практических занятий должно осуществляться в соответ-

ствии с рабочей программой учебной дисциплины и календарным планом, 

разрабатываемым ведущим курса. 

 

Тематика практических занятий с обучающимися: 

1 Исторические, правовые и институционные основы региональной аг-

рарной политики 

2 Институты региональной аграрной политики и ее финансирование 

3 Региональное регулирование рынка сельскохозяйственной продук-

ции 

4 Региональная политика в области структуры сельского хозяйства и 

развития сельской местности 

5 Региональная аграрно-экологическая и аграрно-социальная политики 
 

 

3. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвое-

ние материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

обучающимся предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. К 

выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выда-

ваемые преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью 

следует использовать следующие методические указания: 

Региональная аграрная политика: Методические указания по самостоя-

тельной работе обучающихся (по направлению подготовки магистров 

38.04.02 «Менеджмент» по программе «Аграрный менеджмент»»/ Е.В. Зак-

шевская, Т.В. Закшевская. – Воронеж: ВГАУ, 2017 – 10 с. 

 

 

4. ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и 

раздела) позволяет обучающемуся систематизировать знания как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины.  
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По итогам каждой темы практических занятий должен быть сформиро-

вать отчет с результатами выполнения индивидуального задания. В ходе ин-

дивидуального опроса преподаватель должен проверить правильность вы-

полнения задания и уровень освоения обучающимся данной темы.  

При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое внимание 

на уровень знаний магистрантов содержания вопросов темы.  

По результатам опроса по каждой теме обучающемуся выставляется 

оценка. 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и 

навыков на основе тестов, стандартизированных процедур проведения тесто-

вого контроля, обработки, анализа и представления результатов. Тестирова-

ние как форму текущего контроля знаний рекомендуется использовать по ме-

ре изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется прово-

дить тестирование и после изучения всего курса.  

Вопросы тестов приведены в Рабочей программе данной дисциплины.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине про-

ходит в соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе ка-

лендарных планов проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам лекций и практических 

занятий и результатов тестирования преподаватель, ведущий практические 

занятия, заполняет ведомость текущего контроля знаний и выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисци-

плины каждым магистрантом. 

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил задание 

полностью и без ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной 

теме, логично и аргументировано ответил на все вопросы по выполненному 

заданию; 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил задание 

полностью и без ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно 

отвечает на вопросы по выполненному заданию; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выпол-

нил задание полностью, но с незначительными ошибками, показал знание 

только основ материала по данной теме, усвоил его поверхностно, но не до-

пускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся вы-

полнил задание полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материа-

ла по данной теме, допускает при ответе на вопросы грубые ошибки или не-

точности. 

Обучающийся не аттестуется по данной теме, если не ответил на вопро-

сы темы и практическое задание по теме не выполнил, либо выполнил не 

полностью или неправильно. 
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Если обучающийся не выполнил более 50% практических заданий или 

имеет хотя бы одну оценку «неудовлетворительно» в журнале (ведомости) 

текущего контроля знаний, то преподаватель, ведущий практические занятия, 

имеет право не допустить обучающегося до сдачи экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме за-

чета. 

К зачету допускаются обучающиеся:  

аттестованные по всем темам лекций и практических занятий; 

не имеющие по этим темам ни одной оценки «неудовлетворительно»; 

набравшие в ходе заключительного тестирования (по всем разделам 

дисциплины) не менее 50 баллов из 100. 

Полное описание фонда оценочных средств для текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся с перечнем компетенций, описани-

ем показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания, ти-

повые контрольные задания и методические материалы представлены в от-

дельном документе ФОС, доступном в электронной образовательной среде 

Университета http://io.vsau.ru/. 

 


