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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование системного мировоззрения, представлений, теоретических 

знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и спо-

собам разработки, оценки, создания экологически устойчивых агроландшафтов 

на основе проектирования противоэрозионной организации территории. 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной деятельности 

 

10 Архитектура, 

проектирование, гео-

дезия, топография и 

дизайн 

 

технологический  

-осуществление проектно-изыскательских и топогра-

фо-геодезических работ по землеустройству и госу-

дарственному кадастру недвижимости; 

-проведение контроля за использованием земель и 

иной недвижимости, охраной земель и окружающей 

среды в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

  

 

К основным задачам изучения дисциплины относится научить студентов 

понимать основы регулирования стока талых и ливневых вод, прекращения ин-

тенсивного развития эрозионных и дефляционных процессов и привить навыки 

по реализации основных принципов противоэрозионной организации террито-

рии, создания территориальной основы для осуществления организационно-

хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических про-

тивоэрозионных мероприятий. 

 

Наименование профессио-

нальных стандартов (ПС) 

Код, наименование и уро-

вень квалификации ОТФ, 

на которые ориентирова-

на дисциплина  

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

10.001 «Специалист в сфере  ка-

дастрового учета» 
 

С,  Информационное обеспе-

чение в сфере государствен-

ного кадастрового учета,6 

C/01.6   Консультирование (в том 

числе телефонное) физических и 

юридических лиц в сфере государ-

ственного кадастрового учета и гос-

ударственной регистрации прав  
 

C/02.6,  Ведение информационного 

и межведомственного взаимодей-

ствия органа кадастрового учета с 

органами государственной власти, 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Противоэрозионная организация тер-

риторий» у обучающегося формируется следующая профессиональная компе-

тенция ПК-3. 

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Основание 

(ПС) для 

ПК 

ПК-3 Информа-

ционное обеспе-

чение в сфере 

государственно-

го кадастрового 

учета 

ПК-3.1 Консультирова-

ние (в том числе теле-

фонное) физических и 

юридических лиц в 

сфере государственного 

кадастрового учета и 

государственной реги-

страции прав  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 Ведение инфор-

мационного и межве-

домственного взаимо-

действия органа кадаст-

рового учета с органами 

государственной вла-

Знать: законодательство Россий-

ской Федерации в сфере государ-

ственного кадастрового учета, 

государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, землеустройства, 

градостроительства и смежных 

областях знаний;                                                       

- законодательство Российской 

Федерации, регламентирующее 

действия по использованию элек-

тронной цифровой подписи ;                          

-основы делопроизводства, поря-

док оформления выписок, копий 

и справок                                               

Уметь: логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь;                          

----вести  электронный  докумен-

тооборот                                            

---работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях, 

включая Единый портал государ-

ственных услуг.                                              

Владеть: методами консультиро-

вания заявителя по перечню гос-

ударственных услуг, оказывае-

мых подразделением, и перечню 

документов, которые необходимо 

предъявить при оказании услуги;     

-осуществление предварительной 

записи на прием, в том числе при 

обращении по телефону 

Знать: законодательство Россий-

ской Федерации в сфере государ-

ственного кадастрового учета, 

государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, землеустройства, 

градостроительства и смежных 

10.001 «Спе-

циалист в 

сфере кадаст-

рового учета» 
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сти, органами государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации и органами 

местного самоуправле-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

областях знаний; -нормативные 

правовые акты, производственно-

отраслевые нормативные доку-

менты, нормативно-техническая 

документация по рациональному 

использованию земель и их 

охране .                                 

Уметь: -работать с информацией 

в глобальных компьютерных се-

тях, включая единый портал гос-

ударственных услуг                                   

-выбирать нормативные правовые 

акты, производственно-

отраслевые нормативные доку-

менты, нормативно-техническая 

документация по рациональному 

использованию земель и их 

охране                                        

Владеть: обеспечением сопро-

вождения информационного вза-

имодействия при ведении ГКН ;            

-прием и регистрация докумен-

тов, поступивших в порядке ин-

формационного взаимодействия 

от органов государственной вла-

сти и органов местного само-

управления для внесения сведе-

ний в ГКН;                                            

-навыками работы с норматив-

ными правовыми актами, произ-

водственно-отраслевыми норма-

тивными документами, норма-

тивно-технической документаци-

ей по рациональному использо-

ванию земель и их охране; опре-

деления мероприятий по сниже-

нию антропогенного воздействия 

на территорию; организации ра-

ционального использования зе-

мельных ресурсов 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Противоэрозионная организация территорий» входит в со-

став дисциплин части Блока 1 формируемой участниками образовательных от-

ношений образовательной программы бакалавриата Б1.В.ДВ.02 по направле-

нию подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.  

Дисциплины, на освоении которых базируется дисциплина «Противоэро-

зионная организация территорий»: 
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- Инженерная геология,   

- Земельное обследование и межевание. 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения дисциплины «Противоэрозионная организация 

территорий»:  

- Эрозионная оценка земель, 

- Управление земельными ресурсами. 

 Основные положения дисциплины в дальнейшем будут использованы при 

прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Противоэрозионная организация тер-

риторий» составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 академических часов. 

Объем дисциплины «Противоэрозионная организация территорий» в ака-

демических часах с распределением по видам учебных занятий указан в табли-

це 3. 

 

Таблица 3 − Объем дисциплины «Противоэрозионная организация терри-

торий» в академических часах (для очной формы обучения) 

 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 
Формат изучения дисциплины (традиционный или с ис-

пользованием элементов электронного обучения) 

традиционный с использова-

нием элементов электронного 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 
36 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные заня-

тия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации педагогическими работниками) 

18 

занятия семинарского типа (семинары, практические заня-

тия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные заня-

тия) 

18 

лабораторные работы не предусмотрено УП 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 72 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины 72 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы  не предусмотрено УП 

Контроль (часы на экзамен, зачет) 7 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

 

 

 

 

3.1. Содержание дисциплины «Противоэрозионная организация тер-

риторий», структурированное по темам, для студентов очной формы обу-

чения  
 

Таблица 5 – Разделы дисциплины «Противоэрозионная организация территорий» и их трудо-

емкость по видам учебных занятий (для очной формы обучения) 
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№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
 п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

е-

г
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Седьмой семестр        

1 

Введение в курс противоэро-

зионная организация терри-

торий. 
24 6 3 - 12 Устный опрос  

2 
Водная эрозия и дефляция 

почв. 
24 6 3 - 12 Устный опрос  

3 

Изменение плодородия почв 

под влиянием эрозионных 

процессов и эрозионное рай-

онирование 

24 6 3 - 12 
Контрольная  

работа 
 

4 
Научные основы почвоза-

щитных севооборотов 
24 6 3 - 12 Устный опрос  

5 
Научные основы почвоза-

щитных севооборотов 24 6 3 - 12 Устный опрос  

6 

Значение агролесомелиора-

ции для противоэрозионной 

организации территории 

24 6 3 - 12 
Контрольная  

работа 
 

 Форма аттестации       З 

 Всего часов по дисциплине 

в седьмом семестре 
108 36 18 - 72   

 Всего часов по дисциплине  108 36 18 - 72   

 

 

 

3.2 Содержание дисциплины «Противоэрозионная организация терри-

торий», структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 5, содержание 

практических занятий – в таблице 6. 

 
Таблица 5 – Содержание лекционных занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 

Введение в курс противо-

эрозионная организация 

территорий. 

Введение в курс противоэрозионная организация 

территорий. Роль отечественных ученых в разработ-

ке системы мер по защите почв от эрозии, борьбе с 

засухой и охране природы. 
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2 

 

Водная эрозия и дефляция 

почв. 

Типы и виды эрозии почв. Формы проявления 

водной эрозии. Факторы, определяющие интенсив-

ность водной эрозии. Формы проявления дефляции. 

Способы передвижения частиц. Предел устойчиво-

сти почвы к выдуванию. Основные факторы, опре-

деляющие развитие дефляции. 

3 

Изменение плодородия 

почв под влиянием эрози-

онных процессов и эрози-

онное районирование 

Изменение почвенного покрова под влиянием 

эрозии почв. Агропроизводственная характеристика 

эродированных земель. Эрозионное районирование 

4 
Научные основы почво-

защитных севооборотов 

Выделение микрозон в агроландшафтах и эколо-

гически однородных ландшафтных полос. Характе-

ристика категорий земель. Противоэрозионная орга-

низация территории, ее значение в защите почв от 

эрозии.  

Основные виды контурной организации террито-

рии. 

Определение площади категорий земель, напряжен-

ности рельефа. Характеристика интенсивности эро-

зионных процессов по морфометрическим показате-

лям.  

Анализ различных вариантов контурной органи-

зации территории. 

5 

Научные основы почво-

защитных севооборотов 

Подбор культур и сортов в зависимости от сни-

жения урожайности на эродированных почвах. Поч-

возащитные свойства культур, их влияние на сток 

воды, смыв почвы и повышение плодородия почвы. 

Дифференцированное размещение севооборотов в 

зависимости от их почвозащитных свойств и адап-

тация их к ландшафтным условиям.  

Применение промежуточных культур и полосное 

размещение культур в почвозащитном севообороте. 

6 

Значение агролесомелио-

рации для противоэрози-

онной организации терри-

тории 

 Противоэрозионное значение лесных насажде-

ний и их виды. Конструкции лесных полос. Разме-

щение в зависимости от рельефа. Создание экологи-

ческого каркаса и закрепление ПЭОТ. 

Создание лесных насаждений, подбор культур, 

уходные работы. 

 

 

 

 

Таблица 6 – Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1 

Введение в курс противо-

эрозионная организация 

территорий. 

Определение морфометрических показателей на 

картографическом материале: площадь участка, ве-

личину местного базиса эрозии, крутизну, длину и 

экспозицию склонов. 

2 
Водная эрозия и дефляция 

почв. 

Определение морфометрических показателей на 

картографическом материале: степень расчлененно-

сти территории, степень разветвленности оврагов и 

стадии их развития. 

3 Изменение плодородия Выделение категорий земель 
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почв под влиянием эрози-

онных процессов и эрози-

онное районирование 

4 
Научные основы почво-

защитных севооборотов 

На картографическом материале спроектировать 

противоэрозионную организацию территории. 

Определить число и размер полей и разместить их в 

агроландшафтных полосах. 

5 

Научные основы почво-

защитных севооборотов 

Разработать систему севооборотов в зависимости 

от экспликации земель и структуры посевных пло-

щадей. 

Разработать севообороты для индивидуального 

картографического материала. Дать агрономиче-

скую и экологическую оценку спроектированным 

севооборотам 

6 

Значение агролесомелио-

рации для противоэрози-

онной организации терри-

тории 

Проектирование ЗЛН по картографическому ма-

териалу. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, об-

разовательные технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с 

обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), само-

стоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также про-

водиться в электронной информационно-образовательной среде института (да-

лее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в 

ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость кон-

тактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и ими-

тационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компе-

тенции по дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и 

оценки успеваемости студентов. В основу балльно-рейтинговой системы поло-

жены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента 

осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максимальное коли-

чество баллов в семестре – 100.  
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По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка 

по промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр балла-

ми. Студентам, набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисци-

плине от 61 до 100 баллов и выполнившим все обязательные виды запланиро-

ванных учебных занятий, по решению преподавателя без прохождения проме-

жуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки 

результатов освоения дисциплины.  

Результат обучения считается сформированным (повышенный уро-

вень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных 

собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в 

ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоя-

тельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированно-

сти результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), 

если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собесе-

дованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учеб-

ный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоя-

тельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности 

результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при 

выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демон-

стрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответству-

ет установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом бал-

лов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

4.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на занятиях лекционного типа 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основ-

ных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются 

базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые 

аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные поло-

жения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой 

для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным рабо-

там и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учеб-

ного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 
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4.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на лабораторных работах 

Подготовку к каждой лабораторной работе студент должен начать с озна-

комления с планом занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Каждая выполненная работа с оформленным отчетом по ней подлежит за-

щите преподавателю.  

 При оценивании лабораторных работ учитывается следующее: 

 качество выполнения экспериментально-практической части рабо-

ты и степень соответствия результатов работы заданным требованиям; 

 качество оформления отчета по работе; 

 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите рабо-

ты. 

 

4.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на занятиях практического (семинарского) типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса 

и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров 

и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и си-

туаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуж-

дения вопросов по учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологи-

ческой карте дисциплины. 

 

4.5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к ауди-

торным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной атте-

стации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических 

заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется про-

работка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение ре-

комендуемой литературы, представленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты 

могут использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной 

работы компьютеры,  обеспечивающему доступ к программному обеспечению, 

необходимому для изучения дисциплины, а также доступ через информацион-

но-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-

образовательной среде института (ЭИОС) и электронной библиотечной системе 

(ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические 

материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при 

изучении дисциплины. 

Методические рекомендации по проведению зачета 

1) Цель проведения 
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Основной  целью проведения зачета является  определение степени дости-

жения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это про-

веркой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, уме-

ния применять их к решению практических задач, степени овладения студента-

ми  компетенций в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а 

также их умение самостоятельно работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в первом и тре-

тьем семестрах в соответствии с учебным графиком является зачет с оценкой. 

3) Метод проведения 

Зачет проводится по билетам либо без билетов с помощью технических 

средств контроля. 

Если тестовые задания содержат только практические задания, то теорети-

ческая часть проверяется по билетам или по перечню вопросов.  

Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в хо-

де которого преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы 

или вопроса изученной дисциплины (части дисциплины). При собеседовании 

допускается ведение дискуссии, аргументированное отстаивание своего реше-

ния (мнения). При необходимости могут рассматриваться дополнительные во-

просы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4) Критерии допуска студентов к зачету 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно По-

ложению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

института, к зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учеб-

ной программы.  

5) Организационные мероприятия 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, 

Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному экза-

менатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические за-

нятия, а если лекции по разделам учебной дисциплины читались несколькими 

преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, за-

ведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета (основа - ре-

зультаты рейтинговой оценки текущего контроля). От зачета освобождаются 

студенты,  показавших отличные и хорошие знания по результатам рейтинго-

вой оценки текущего контроля. 

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 

При проведении консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к за-

чету, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему 

изученного материала дисциплины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и 

выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 
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- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесооб-

разно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив вни-

мание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих экза-

менах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организаци-

онные указания по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-

ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали 

вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить 

об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. 

В аудитории, где принимается зачет, может одновременно находиться студен-

тов из расчета не более десяти на одного преподавателя. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превы-

шать: для зачета – 45 минут. По истечению данного времени после получения 

билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета ор-

ганизуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студен-

тов применять теоретические знания при решении практических заданий. Она 

проводится путем постановки экзаменующимся отдельных задач, упражнений, 

заданий, требующих практических действий по решению заданий. Каждый сту-

дент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения 

задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает 

на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 

Студенту на зачете разрешается брать один билет.  

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользо-

ваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается препо-

давателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а 

также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, несанкционированные преподава-

телем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием 

для удаления студента из аудитории. 

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно за-

слушать студента, проконтролировать решение практических заданий, предо-

ставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и ана-

лизируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оце-

нивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, реша-

ется практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно да-

вать оценку его ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 

недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов 

студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения 

уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не долж-

но выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняется сразу 
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ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предо-

ставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

Методические рекомендации по проведению экзамена 

1) Цель проведения 
Основной  целью проведения элементов промежуточной аттестации явля-

ется  определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее 

разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических зна-

ний, полученных студентами, умения применять их к решению практических 

задач, степени овладения студентами  практическими навыками и умениями в 

объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение са-

мостоятельно работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации  по данной дисциплине во втором  и 

четвертом семестрах в соответствии с учебным графиком, является экзамен. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме. Экзамена-

ционные билеты могут иметь две части - теоретическую и практическую. Прак-

тическая часть может оцениваться с помощью технических средств, при этом 

билеты содержат только теоретические вопросы. Информация о структуре би-

летов доводится студентам заблаговременно. 

3) Метод проведения 

Экзамен проводится по билетам.  

По практическим вопросам допускается проверка знаний с помощью тех-

нических средств контроля. При необходимости могут рассматриваться допол-

нительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4) Критерии допуска студентов к экзамену 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно По-

ложению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

института, к экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы.  

5) Организационные мероприятия 

Экзамены принимаются лицами, которые читали лекции по данной дисци-

плине, Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному 

экзаменатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические 

занятия, а если  лекции  по разделам учебной дисциплины читались нескольки-

ми преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена. 

Студентам при этом оценка выставляется методом потока.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, за-

ведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи экзамена (основа - 

результаты рейтинговой оценки текущего контроля). От экзамена освобожда-

ются студенты,  показавших отличные и хорошие знания по результатам рей-

тинговой оценки текущего контроля, с выставлением им оценки «хорошо». Со 

студентами, претендующими на оценку «отлично», проводится собеседование 

во время экзамена или во время проведения консультации перед экзаменом.  

При успешной сдаче коллоквиума в течении семестра, студент может быть 

освобожден на экзамене от теоретического вопроса по данной теме.  
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6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к экзамену возможны индивидуальные консультации, 

а перед днем проведения экзамена проводится окончательная предэкзаменаци-

онная консультация. 

При проведении предэкзаменационных консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к эк-

замену, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систе-

му изученного материала дисциплины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и 

выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесооб-

разно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив вни-

мание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих экза-

менах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организаци-

онные указания по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-

ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали 

вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить 

об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. 

В аудитории, где принимается экзамен, может одновременно находиться сту-

дентов из расчета не более десяти экзаменующихся на одного экзаменатора. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превы-

шать: для экзамена – 60 минут. По истечению данного времени после получе-

ния билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 

Организация практической части экзамена. Практическая часть экза-

мена организуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение 

студентов применять теоретические знания при решении практических зада-

ний, освоение компетенций. Она проводится путем постановки экзаменующим-

ся отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий 

по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно пу-

тем производства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При 

выполнении заданий студент отвечает на дополнительные вопросы, которые 

может ставить экзаменатор.  

Действия экзаменатора. 

Студенту на экзамене разрешается брать один билет. В случае, когда экза-

менующийся не может ответить на вопросы билета, ему может быть предостав-

лена возможность выбрать второй билет при условии снижения оценки на 

1балл. 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользо-

ваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается препо-

давателем. 
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Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а 

также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, несанкционированные преподава-

телем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием 

для удаления студента из аудитории с последующим проставлением в ведомо-

сти оценки «неудовлетворительно». 

Студент, получивший на экзамене неудовлетворительную оценку, ликви-

дирует задолженность в сроки, устанавливаемым приказом директора институ-

та. Окончательная пересдача экзамена принимается комиссией в составе трех 

человек (заведующий кафедрой, лектор потока, преподаватель родственной 

дисциплины).  

Задача преподавателя на экзамене заключается в том, чтобы внимательно 

заслушать студента, проконтролировать решение практических заданий, предо-

ставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и ана-

лизируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оце-

нивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, реша-

ется практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно да-

вать оценку его ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 

недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов 

студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения 

уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не долж-

но выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняется сразу 

ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предо-

ставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

      Порядок проведения экзамена 

По факту начала экзамена/зачета в аудиторию запускается 6-7 студентов 

учебной группы, допущенных к экзамену (условия допуска описаны выше). В 

порядке очереди каждый студент вытягивает билет, громко и четко называет 

свою фамилию и номер билета экзаменатору, в ответ на это экзаменатор обязан 

вписать номер билета в учетную ведомость и зафиксировать время начала под-

готовки студента к ответу. Далее экзаменуемые приступают к подготовке отве-

та на теоретические вопросы, а также разрабатывают чертежи прилагаемого 

практического задания. На подготовку выделяется 60 минут. По истечении от-

веденного срока студент обязан показать результаты выполнения практическо-

го задания строго в той форме подачи, которая описана в экзаменационном би-

лете, и ответить на теоретические вопросы. Выслушав ответ экзаменуемого, эк-

заменатор выносит вердикт по выставлению промежуточной оценки знаний 

студента по предмету и проставляет её в учетную ведомость и зачетную книж-

ку студента, удостоверяя запись подписью в обоих документах. По окончании 

данной процедуры студент считается сдавшим экзамен и отпускается. Далее 

запуск студентов производится поточно-челночным методом (один экзаменуе-

мый выходит - следующий заходит), однако в аудитории не должно находиться 

одновременно больше 6-7 готовящихся к ответу студентов одновременно. 

Студенту на экзамене/зачете разрешается: 
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- пользоваться нормативной документацией (СНиП, СП, ГОСТ, ТУ) распе-

чатанной или в электронном виде, при предоставлении изначально её на про-

верку экзаменатору на предмет выявления иных информационных заготовок; 

- для выполнения практического задания пользоваться стационарным ПК в 

аудитории, оснащенным необходимым программным обеспечением, или же 

воспользоваться личным портативным ПК типа ноутбук; 

  Студенту на экзамене/зачете запрещается: 

- менять билет; 

- пользоваться любыми другими источниками информации кроме норма-

тивных документов описанных выше; 

  Преподавателю на экзамене/зачете разрешается: 

- в случае спорной оценки задавать дополнительные теоретические наво-

дящие вопросы; 

Преподавателю на экзамене/зачете запрещается: 

- опрашивать одновременно более чем одного экзаменуемого студента; 

- не проставлять итоговую оценку промежуточной аттестации в учетную 

ведомость и зачетную книжку; 

- запускать в аудиторию больше чем по 6-7 человек 

      Шкала и критерии оценивания КР/РГР 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

не аттестован 

Выполнение 

КР/РГР в со-

ответствии со 

всеми дей-

ствующими 

нормами про-

ектирования в 

срок, в пол-

ном объёме в 

составе чер-

тежей и пояс-

нительной за-

писки 

Выполнение 

КР/РГР  с не-

значительными 

недочетами в 

соответствии с 

действующими 

нормами проек-

тирования в 

срок, в полном 

объёме в соста-

ве чертежей и 

пояснительной 

записки 

Выполнение 

КР/РГР с откло-

нениями от дей-

ствующих норм 

проектирования 

и оформления 

документации в 

срок, в полном 

объёме в составе 

чертежей и пояс-

нительной запис-

ки 

Выполнение 

КР/РГР  с серьез-

ными нарушения-

ми действующих 

норм проектирова-

ния и оформления 

документации, с 

недостаточным 

объемом составе 

чертежей и поясни-

тельной записки 

Отсутствие вы-

полненной  

КР/РГР или 

КР/РГР сдана не 

в срок, при от-

сутствии допус-

ка к сдаче по 

индивидуаль-

ному плану сту-

дента 

 

  Шкала и критерии оценивания промежуточной аттестации 

 
отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

не аттестован 

 Полное 

или почти 

полное посе-

щение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий.  

 Выполне-

ние КР/РГР на 

оценку «от-

 Полное 

или почти 

полное посе-

щение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. 

 Выполне-

ние КР/РГР на 

оценку «хо-

 Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и практи-

ческих занятий.  

 КР/РГР вы-

полнена на 

оценку «удовле-

творительно».  

 Студент де-

 Частичное 

посещение лек-

ционных и прак-

тических заня-

тий.  

 КР/РГР вы-

полнена на 

оценку «удовле-

творительно».  

 Студент де-

 Непосе-

щение лекци-

онных и прак-

тических за-

нятий.  

 Отсут-

ствие выпол-

ненной и за-

щищенной 

КР/РГР 
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лично» или 

«хорошо».  

 Демон-

страция пол-

ного понима-

ния понятий-

ного аппарата 

предмета. 

 Умение в 

полной мере 

выполнять 

практическое 

задание в со-

ответствии с 

действующи-

ми нормами 

проектирова-

ния и оформ-

ления проект-

ной докумен-

тации 

рошо».  

 Демон-

страция зна-

чительного 

понимания за-

данных вопро-

сов.  

 Умение 

выполнять 

практическое 

задание в со-

ответствии с 

действующи-

ми нормами 

проектирова-

ния и оформ-

ления проект-

ной докумен-

тации с незна-

чительными 

недочетами 

монстрирует 

понимание за-

данных вопро-

сов.  

 Практиче-

ское задание 

выполнено с 

нарушением 

норм оформле-

ния проектной 

документации. 

монстрирует не-

понимание сути 

заданных вопро-

сов.  

 Практиче-

ское задание не 

выполнено. 

 

 
. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде 

электронных ресурсов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, 

используемая в печатном виде, представлена в научной библиотеке универси-

тета в объеме не менее 0,25 экземпляров на одного обучающегося.  

 

Основная литература 

1. Котлярова Е.Г. Противоэрозионная организация территории [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для направления подготовки 21.03.02 - Земле-

устройство и кадастры. Квалификация (степень) - бакалавр / Е. Г. Котлярова ; 

Белгородский ГАУ. - Белгород: Белгородский ГАУ, 2015. - 177с.  

2. Чурсин, А. И. Противоэрозионная организация территории: учебное по-

собие / А. И. Чурсин, А. А. Мелентьев, Е. В. Серикова ; БелГСХА им. В.Я. Го-

рина. - Майский: Изд-во БелГСХА им. В.Я. Горина, 2014. - 77 с.  

Дополнительная литература 

1. Котлярова Е.Г., Котлярова О.Г. Эффективность ландшафтных систем 

земледелия. - Белгород; ИПЦ «ПОЛИТЕРА», 2011. - 310 с.  

2. Котлярова О.Г., Котлярова Е.Г. Освоение ландшафтных систем земледе-

лия: учебное пособие. - Белгород : Изд-во БелГСХА, 2006. - 126 с.  

3. Котлярова О.Г. Ландшафтная система земледелия Центральночернозем-

ной зоны. - Белгород: Изд-во Белгородской ГСХА, 1995. - 294 с. 
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Нормативно-техническая документация 

 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от 

13.07.2015 

2. Гражданский кодекс РФ в ред от 13.07.2015. 

3 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ в ред от 13.07.2015 г. 

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ в ред от 13.07.2015 г 

 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы, интернет-ресурсы  

 

1. Агрохимический вестник: научно-производственный журнал. Режим до-

ступа: https://www.agrochemv.ru/  

2. Достижения науки и техники АПК: научно-производственный журнал. 

Режим доступа: http://agroapk.ru/  

3. Земледелие: научно-производственный журнал. Режим доступа: 

http://jurzemledelie.ru/  

4. Международный сельскохозяйственный журнал. Режим доступа: 

https://mshj.ru/ 

 
5.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осу-

ществляется с использованием следующего программного обеспечения (лицен-

зионного и свободно распространяемого), в том числе отечественного произ-

водства: 

 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет (лицензионный 

договор) 

 

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине «Противоэрозионная организа-

ция территорий» 

Перечень разделов дисциплины «Противоэрозионная организация терри-

торий» и рекомендуемой литературы (из списка основной и дополнительной 

литературы) для самостоятельной работы студентов приведены в таблице 9. 

  

 

 

http://agroapk.ru/
http://jurzemledelie.ru/
https://mshj.ru/
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Таблица 9 – Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Литература 

(ссылка на номер в списке лите-

ратуры) 

1 2 3 

1 
Введение в курс противоэрозионная органи-

зация территорий. 

Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4 

2 Водная эрозия и дефляция почв. 
Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4 

3 

Изменение плодородия почв под влиянием 

эрозионных процессов и эрозионное райони-

рование 

Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4 

4 
Научные основы почвозащитных севооборо-

тов 

Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4 

5 
Научные основы почвозащитных севооборо-

тов 

Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4 

6 
Значение агролесомелиорации для противо-

эрозионной организации территории 

Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

дисциплины, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционно-

го типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации (стационарные или перенос-

ные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам лекций), обес-

печивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 

дисциплины. 

 Занятия практического типа. Учебные аудитории для занятий практи-

ческого типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (стационарные или пере-

носные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук). 

  

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду университе-

та и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими сред-

ствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде ин-

ститута. Для организации самостоятельной работы обучающихся используют-

ся:  

 - компьютерные классы института; 
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 - библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьюте-

рами с доступом к базам данных и сети Интернет. Методические указания по 

подготовке доклада 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Подготовить сопроводи-

тельную слайд-презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал 

по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки 

речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.). 

         Методические указания по подготовке курсовой работы 

На выполнение курсовой работы  студенту выделяется  36 часов, из них 8 часов 

- на сбор информации и изучение литературы, 16 часов - на выполнение расче-

тов, 8 часов - на оформление и 4 часа – на корректировку после проверки пре-

подавателем и защиту. 

        Выполнение курсовой работы  осуществляется на основе [4]. 

При подготовке курсовой работы рекомендуется сделать следующее. 

Прежде всего, ориентироваться на методические указания по выполнению кур-

совой работы. Составить содержание курсовой работы , согласовать его с пре-

подавателем. Продумать и составить список базовых источников для выполне-

ния курсовой работы с целью обеспечения более полного раскрытия выбранной 

темы, также согласовать его с преподавателем. 

Строго соблюдать график выполнения курсовой работы, задавать текущие 

вопросы и получать консультации от преподавателя. Предоставление курсовой 

работы на проверку по частям способствует оперативному устранению недо-

статков и недопущению их в дальнейшей работе. 

              Методические указания по выполнению творческих заданий 

Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов студен-

тов назначить ответственного координатора, который должен руководить рабо-

той в целом. 

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого кол-

лектива рекомендуется поручить отдельно тому или иному члену творческого 

коллектива, который и будет отвечать за данный вид анализа по исследуемому 

предприятию. 

       Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

 Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, 

коллоквиумов,  контрольной работы и тестирования. При подготовке к опросу 

студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых 

на этот опрос.  

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо 

повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным пре-

подавателям темам.  

Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материа-

ла, выданного на самостоятельное изучение. 
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Методические указания по выполнению индивидуальных типовых за-

даний   В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обуче-

ния и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы 

типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установлен-

ный преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Примечание. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

оформлены в виде таблицы 12. 

 

Таблица 12 – Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Противоэрозионная организация территорий» 

  
Вид учебного 

занятия 

Методические указания 

Лекция Перед лекцией повторить материал прошлой лекции. 

Написание конспекта лекции: кратко, схематично фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо задать вопрос преподавателю. 

Практическое занятие При подготовке к занятию проработать конспект лекции, подго-

товить ответы на контрольные вопросы. 

Во время занятия выполнять задания, предложенные преподава-

телем. 

Индивидуальное до-

машнее задание 

 

Изучить теоретические вопросы и вопросы применения про-

граммного обеспечения для выполнения задания. Для заданного ва-

рианта выполнить все пункты задания.  

Подготовка к экзаме-

ну 

Ознакомиться со списком вопросов. Перед экзаменом повторить 

материал, ориентируясь на конспект лекций и рекомендуемую лите-

ратуру. 

 

 

 Электронная информационно-образовательная среда института 

(ЭИОС). Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде института (ЭИОС) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на тер-

ритории института, так и вне ее.  

ЭИОС института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС допол-

нительно обеспечивает:  
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, ре-

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-

тернет". 

Аудитории задействованные для проведения лекционных и практических 

занятий указаны в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Аудитории для лекционных и практических занятий 
Противоэрозионная органи-

зация территорий 

Аудитория № 221, 

Лекционная аудитория 

Аудитория для группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций 

Столы, стулья, классная 

доска, кафедра для препода-

вателя, экран, проектор, но-

утбук, жалюзи 

390000, Рязанская область, 

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, 26/53 

Аудитория № 212, 

Аудитория для практи-

ческих и семинарских заня-

тий, 

Аудитория для группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, 

Столы, стулья, классная 

доска, кафедра для препода-

вателя 

390000, Рязанская область, 

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, 26/53 

Аудитория № 208 

Компьютерная аудитория  

Аудитория для курсового 

проектирования  

Аудитория для самостоя-

тельной работы оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в Электрон-

ную информационно-

образовательную среду ин-

ститута 

Рабочее место преподавате-

ля: - персональный компью-

тер;  

Рабочее место учащегося: - 

персональный компьютер 

программное обеспечение 

- Microsoft Win Starter 7 

Russian Academic OPEN 1 Li-

cense No Level Legalization 

Get Genuine. Лицензия № 

390000, Рязанская область,    

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, 26/53 
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47945625 от 14.01.2011 

- Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN 1 Li-

cense No Level. Лицензия № 

47945625 от 14.01.2011 

-  Kaspersky Security Cloud 

21.1.15.500.  Отечественного 

производства, бесплатная 

версия 

-  LibreOffice 7.0.3.  Сво-

бодно распространяемая 

Срок действия Лицензий: 

до 30.08.2024. 

 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

  

Паспорт фонда оценочных указан в таблице 11. 

Таблица 11 − Паспорт фонда оценочных средств 

 № 

п/п

  

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код  

контролируе-

мой компетен-

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Введение в курс противоэрозионная органи-

зация территорий. 

ПК-3 

Вопросы к экза-

мену. 

Контрольные 

работы №1, 2, 3 

2 Водная эрозия и дефляция почв. 

3 

Изменение плодородия почв под влиянием 

эрозионных процессов и эрозионное райони-

рование 

4 
Научные основы почвозащитных севооборо-

тов 

5 
Научные основы почвозащитных севооборо-

тов 

6 
Значение агролесомелиорации для противо-

эрозионной организации территории 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего 

контроля успеваемости 

 

7.1.1 Типовые задания для контрольных работ 

 

Вопросы к контрольной работе №1 по дисциплине «Противоэрозионная 

организация территорий»: 

 

1. Интенсификация земледелия и экологические проблемы.  

2. Эрозия почв как важнейшая экологическая проблема. Ущерб, наноси-

мый эрозией почв.  

3. Вклад ученых России в основы защиты почв от эрозии и борьбы с засу-

хой.  

4. Типы и виды эрозии почв.  
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5. Формы проявления водной эрозии почв. Причины, вызывающие водную 

эрозию почв.  

6. Овраги, основные стадии их развития.  

7. Основные факторы, определяющие интенсивное развитие эрозионных 

процессов.  

8. Значение рельефа в формировании водной эрозии почв. Понятие о бази-

се эрозии.  

9. Климатические факторы, их значение в формировании водной эрозии 

почв.  

10. Почвы, их влияние на эрозионные процессы.  

11. Растительный покров и его значение в защите почв от эрозии.  

12. Антропогенный фактор развития эрозии почв.  

13. Методы исследования эрозии почв.  

14. Дефляция, формы ее проявления, способы перемещения частиц почвы.  

15. Пределы устойчивости почв к дефляции, основные факторы ее разви-

тия.  

16. Изменение агрофизических свойств почвы под влиянием эрозионных 

процессов.  

17. Изменение агрохимических свойств почвы под влиянием эрозионных 

процессов.  

18. Изменение биологических свойств почвы под влиянием эрозионных 

процессов.  

19. Классификация смытых и намытых почв.  

20. Классификация дефлированности почв.  

21. Почвенно-эрозионное районирование Белгородской области.  

22. Ландшафт как природно-территориальный комплекс, составляющие 

его морфологические части. 

 

Вопросы к контрольной работе №2 по дисциплине «Противоэрозионная 

организация территорий»: 

 

1. Выделение микрозон в агроландшафтах, их характеристика.  

2. Категории земель, их значение, характеристика и использование в про-

ектах внутрихозяйственного землеустройства.  

3. Противоэрозионная организация территории, ее значение в регулирова-

нии стока талых и ливневых вод, развитии дефляции.  

4. Контурная организация территории. Основные виды контурной органи-

зации территории.  

5. Размещение севооборотов в соответствии с выделенными ландшафтны-

ми полосами и контурной организацией территории.  

6. Подбор культур и сортов в севооборотах в зависимости от снижения 

урожайности на эродированных почвах.  

7. Почвозащитные свойства культур, их влияние на размещение в севообо-

ротах.  

8. Влияние различных сельскохозяйственных культур на плодородие почв.  

9. Проективное покрытие почв, применение промежуточных культур.  

10. Влияние различных агрофонов на сток талых вод и эрозионные процес-

сы, использование полосного размещения культур.  
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11. Основы почвозащитных севооборотов.  

12. Противоэрозионное значение агролесомелиоративных мероприятий.  

13. Виды защитных насаждений.  

14. Размещение защитных лесонасаждений на водосборной площади.  

15. Конструктивные особенности лесных полос.  

16. Главные породы в лесных полосах, их значение и породный состав.  

17. Сопутствующие породы в лесных полосах, их назначение и породный 

состав.  

18. Кустарники, их значение и породный состав.  

19. Основные элементы почвозащитных систем земледелия.  

20. Ландшафтные системы земледелия и их основные составляющие.  

21. Системы земледелия, входящие в интегральную схему ландшафтной 

системы. 

 

7.1.2 Типовые вопросы (задания) для самостоятельной работы 

 

1. Понятие ландшафтного проектирования как процесса. Основные его 

этапы.  

2. Цели, задачи, проблемы и принципы инвентаризационного этапа.  

3. Принципы разработки ландшафтного плана на этапе инвентаризации.  

4. Функции природных компонентов в реализации ландшафтного плана.  

5. Санитарно-защитные зоны.  

6. Экологический каркас территории.  

7. Сущность эстетической и экологической оптимизации антропогенных 

ландшафтов 

8. Понятие ландшафтного проектирования как процесса. Основные его 

этапы.  

9. Цели, задачи, проблемы и принципы инвентаризационного этапа.  

10. Принципы разработки ландшафтного плана на этапе инвентаризации.  

11. Функции природных компонентов в реализации ландшафтного плана.  

12. Санитарно-защитные зоны.  

13. Экологический каркас территории.  

14. Сущность эстетической и экологической оптимизации антропогенных 

ландшафтов 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежу-

точной аттестации по дисциплине 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (ПК-3): 

 

1. Интенсификация земледелия и экологические проблемы.  

2. Эрозия почв как важнейшая экологическая проблема. Ущерб, наносимый 

эрозией почв. 

3. Вклад ученых России в основы защиты почв от эрозии и борьбы с засухой.  

4. Типы и виды эрозии почв. 

5. Формы проявления водной эрозии почв. Причины, вызывающие водную эро-

зию почв.  
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6. Овраги, основные стадии их развития.  

7. Основные факторы, определяющие интенсивное развитие эрозионных про-

цессов. 

8. Значение рельефа в формировании водной эрозии почв. Понятие о базисе 

эрозии.  

9. Климатические факторы, их значение в формировании водной эрозии почв.  

10. Почвы, их влияние на эрозионные процессы.  

11. Растительный покров и его значение в защите почв от эрозии.  

12. Антропогенный фактор развития эрозии почв.  

13. Методы исследования эрозии почв.  

14. Дефляция, формы ее проявления, способы перемещения частиц почвы. 

15. Пределы устойчивости почв к дефляции, основные факторы ее развития. 

16. Изменение агрофизических свойств почвы под влиянием эрозионных про-

цессов. 

17. Изменение агрохимических свойств почвы под влиянием эрозионных про-

цессов. 

18. Изменение биологических свойств почвы под влиянием эрозионных про-

цессов. 

19. Классификация смытых и намытых почв.  

20. Классификация дефлированности почв.  

21. Почвенно-эрозионное районирование Белгородской области.  

22. Ландшафт как природно-территориальный комплекс, составляющие его 

морфологические части.  

23. Выделение микрозон в агроландшафтах, их характеристика. 

24. Категории земель, их значение, характеристика и использование в проектах 

внутрихозяйственного землеустройства. 

25. Противоэрозионная организация территории, ее значение в регулировании 

стока талых и ливневых вод, развитии дефляции. 

26. Контурная организация территории. Основные виды контурной организа-

ции территории. 

27. Размещение севооборотов в соответствии с выделенными ландшафтными 

полосами и контурной организацией территории. 

28. Подбор культур и сортов в севооборотах в зависимости от снижения уро-

жайности на эродированных почвах.  

29. Почвозащитные свойства культур, их влияние на размещение в севооборо-

тах.  

30. Влияние различных сельскохозяйственных культур на плодородие почв.  

31. Проективное покрытие почв, применение промежуточных культур. 

32. Влияние различных агрофонов на сток талых вод и эрозионные процессы, 

использование полосного размещения культур. 

33. Основы почвозащитных севооборотов. 

34. Особенности технологий обработки почв на склонах.  

35. Основные задачи систем обработки почвы на склонах. 

36. Приемы обработки почвы на склонах с углублением пахотного слоя. 

37. Приемы обработки почвы на склонах с изменением микрорельефа поверх-

ности почвы. 

38. Мульчирование поверхности почвы, его значение, приемы обработки поч-

вы. 
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39. Ступенчатая вспашка, ее значение в регулировании стока талых вод и по-

вышении плодородия почв.  

40. Щелевание. Сроки и способы щелевания посевов озимых и многолетних 

трав.  

41. Обработка почв в борьбе с дефляцией. 

42. Система безотвальной обработки почвы, основные орудия для ее выполне-

ния.  

43. Особенности работы техники на склонах.  

44. Снегозадержание и регулирование снеготаяния.  

45. Агрокомплексы, их использование в севооборотах агроландшафтов.  

46. Значение минеральных и органических удобрений в повышении плодородия 

смытых почв.  

47. Баланс гумуса эродированных почв и пути повышения в них содержания 

гумуса. 

48. Сидеральные культуры, их значение в пополнении почв свежим органиче-

ским веществом и повышении активности биоты.  

49. Культуртехнические работы на балочных склонах. 

50. Способы выравнивания ложбин и выполаживания оврагов.  

51. Поверхностное улучшение балочных земель. 

52. Технология коренного улучшения балочных земель. 

53. Подбор трав и травосмесей для коренного улучшения балочных земель.  

54. Сенокосопастбищеобороты. Их создание и использование.  

55. Противоэрозионное значение агролесомелиоративных мероприятий.  

56. Виды защитных насаждений. 

57. Размещение защитных лесонасаждений на водосборной площади.  

58. Конструктивные особенности лесных полос.  

59. Главные породы в лесных полосах, их значение и породный состав.  

60. Сопутствующие породы в лесных полосах, их назначение и породный со-

став.  

61. Кустарники, их значение и породный состав.  

62. Назначение гидротехнических сооружений. Основные виды простейших 

гидротехнических сооружений. 

63.Водозадерживающие гидротехнические сооружения на водосборной площа-

ди.  

64. Технология создания водозадерживающих валов.  

65. Террасирование склонов. Основные элементы террас, их строительство.  

66. Водоотводящие гидротехнические сооружения.  

67. Водосбросные гидротехнические сооружения, их особенности и использо-

вание.  

68. Простейшие донные сооружения.  

69. Основные элементы почвозащитных систем земледелия.  

70. Ландшафтные системы земледелия и их основные составляющие. 

71. Системы земледелия, входящие в интегральную схему ландшафтной систе-

мы. 
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8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адапти-

рована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. 

Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заклю-

чение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-

ные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные за-

дания и консультации. 
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры                                 

(бакалавриат), утвержденным приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации № 978 от 12.08.2020 года, зарегистрированным 

в Минюсте 25 августа 2020 г. рег. номер N 59429;  

- учебным планом (заочной формы обучения) по направлению подготов-

ки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Автор: Г.В. Маношкина, старший преподаватель кафедры «Промышлен-

ное и гражданское строительство» 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Промышленное и граждан-

ское строительство» (протокол № 11 от 30.06.2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


