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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учеб-
но-методического комплекса по дисциплине в составе основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО). Оно предназначено стать для них методической осно-
вой по освоению данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящих методических указаний послужила 
Рабочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты развиты в учебно-методической литературе и других разработках, 
входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисципли-
ны, обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, на-
правленные на повышение качества настоящих методических указаний. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения 

разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя 
понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде 
всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспе-
чения которой и разработаны эти методические указания. 



 4 

 
1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 

 
Учебная дисциплина относится к  дисциплинам ОПОП университета, состав которых опреде-

ляется  вузом и требованиями ФГОС.  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков оценки состояния 

мелиоративно неблагополучных и нарушенных земель; выбора и применения эффективных методов, 
способов, технологий мелиорации и рекультивации земель; осуществления прогноза влияния мелио-
рированных и нарушенных земель на окружающую среду; осуществления экологической экспертизы 
проектов мелиорации и рекультивации земель. 

 
 1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учеб-
ной дисциплины: 

Компетенции, 
в формировании кото-

рых задействована дис-
циплина 

Код и наиме-
нование ин-

дикатора дос-
тижений ком-

петенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен осуще-
ствлять сбор, об-
работку и систе-
матизацию ин-
формации необ-
ходимой для про-
ектирования и 
строительства 
объектов водо-
снабжения и во-
доотведения 

ИД-3ПК-1 

Умеет руково-
дить изыска-
ниями по оцен-
ке состояния 
природных и 
природно-
техногенных 
комплексов 

Знает средст-
ва защиты 
природной 
среды от тех-
ногенных и 
природных 
процессов в 
условиях 
строительства 
объектов во-
доснабжения и 
водоотведе-
ния 

Умеет приме-
нять  принципы 
проведения изы-
сканий при про-
ектирования со-
оружений защи-
ты окружающей 
среды от подто-
пления и затоп-
ления. 

Имеет навыки про-
ектирования соору-
жений защиты зе-
мель при строи-
тельстве объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

ПК-3 Способен к руко-
водству процес-
сами проектиро-
вания и строи-
тельства природ-
но-техногенных 
систем, обеспе-
чению контроля 
их выполнения и 
соблюдению тре-
бований безопас-
ности 

ИД-2ПК-3 

Умеет  исполь-
зовать методы 
управления 
процессами  
для руково-
дства  процес-
сами проекти-
рования и 
строительства 
объектов при-
родно-
техногенных 
систем, обес-
печения  кон-
троля  их вы-
полнения  и 
соблюдения 
требований 
безопасности 

Знает область 
применения 
основных за-
конов естест-
веннонаучных 
дисциплин при 
проектирова-
нии объектов 
водоснабже-
ния и водоот-
ведения 

Умеет приме-
нять знания ос-
новных законов 
естественнона-
учных дисциплин 
для проектиро-
вания и строи-
тельства ПТК 

Имеет навыки по 
проектированию 
инженерных соору-
жений в зоне под-
топлений, по проек-
тированию дренаж-
ных систем на за-
строенных террито-
риях и территориях 
сельхоз назначе-
ния. 

ПК-4 Способен к орга-
низации и коор-
динации работы 
проектного под-
разделения, кон-
троля сроков и 
качества разра-
ботки проектных 
решений 

ИД-3ПК-4 

Умеет коорди-
нировать дея-
тельность спе-
циалистов, за-
нятых подго-
товкой, плани-
рованием и 
выполнением 
работ в облас-
ти природо-
обустройства  

Знает виды 
дренажей и 
дренажных 
систем, конст-
рукции соору-
жений по ком-
плексному 
обустройству и 
восстановле-
нию объектов 
природной 
среды и со-

Умеет рассчиты-
вать обратные 
фильтры откры-
тых и закрытых 
дренажей, опре-
делять условия 
суффозионной 
опасности и 
предлагать ре-
шения по их 
предотвращению 

Имеет навыки 
обоснования конст-
рукций водопропу-
скных сооружений 
расчетов дренаж-
ных систем, подбо-
ров фильтров, рас-
четов коллекторов, 
подбора насосного 
оборудования. 
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и водопользо-
вания 

оружений за-
щиты окру-
жающей сре-
ды. 

 
 
 



1.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
 

Индекс и 
название 

компетенции 

Код индикатора дос-
тижений компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оцени-
вания – знания, 
умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства  
контроля формиро-
вания компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в пол-
ной мере не сфор-
мирована. Имею-
щихся знаний, уме-
ний и навыков не-
достаточно для ре-
шения практических 
(профессиональных) 
задач 

1. Сформированность компетенции соответствует минимальным требова-
ниям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для реше-
ния практических (профессиональных) задач. 
2. Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для 
решения стандартных практических (профессиональных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточ-
но для решения сложных практических (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 

ПК-1 

ИД-3ПК-1 

Умеет руководить 
изысканиями по 
оценке состояния 
природных и природ-
но-техногенных ком-
плексов 

 

Полнота знаний Знает средства за-
щиты природной 
среды от техноген-
ных и природных 
процессов в услови-
ях строительства 
объектов водоснаб-
жения и водоотве-
дения 

Не знает средства 
защиты природной 
среды от техноген-
ных и природных 
процессов в услови-
ях строительства 
объектов водоснаб-
жения и водоотве-
дения 

Знаком со средствами защиты окружающей среды. 
Ориентируется в средствах защиты природной среды от техногенных и при-

родных процессов 
Знает средства защиты природной среды от техногенных и природных про-
цессов в условиях строительства объектов водоснабжения и водоотведения 

Контрольная ра-
бота, реферат 

Наличие умений Умеет применять  
принципы проведе-
ния изысканий при 
проектирования 
сооружений защиты 
окружающей среды 
от подтопления и 
затопления. 

Не умеет применять  
принципы проведе-
ния изысканий при 
проектирования 
сооружений защиты 
окружающей среды 
от подтопления и 
затопления. 

Знаком с принципами проведения изысканий при проектирования сооруже-
ний защиты окружающей среды от подтопления и затопления 

Знает принципы проведения изысканий при проектирования сооружений 
защиты окружающей среды от подтопления и затопления. 

Умеет применять  принципы проведения изысканий при проектирования 
сооружений защиты окружающей среды от подтопления и затопления. 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Имеет навыки про-
ектирования соору-
жений защиты зе-
мель при строи-
тельстве объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

Не имеет навыки 
проектирования 
сооружений защиты 
земель при строи-
тельстве объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

Имеет представление о проектирования сооружений защиты земель при 
строительстве объектов водоснабжения и водоотведения 

Знает о о проектирования сооружений защиты земель при строительстве 
объектов водоснабжения и водоотведения 

Имеет навыки проектирования сооружений защиты земель при строитель-
стве объектов водоснабжения и водоотведения 

ПК-3 

ИД-2ПК-3 

Умеет  использовать 
методы управления 
процессами  для 
руководства  процес-
сами проектирования 
и строительства объ-
ектов природно-

Полнота знаний Знает область при-
менения основных 
законов естествен-
нонаучных дисцип-
лин при проектиро-
вании объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

Не знает область 
применения основ-
ных законов естест-
веннонаучных дис-
циплин при проекти-
ровании объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

Знаком  с основными законами естественнонаучных дисциплин при проек-
тировании объектов водоснабжения и водоотведения 

Ориентируется в области применения основных законов естественнонауч-
ных дисциплин при проектировании объектов водоснабжения и водоотведе-

ния 
Знает область применения основных законов естественнонаучных дисцип-

лин при проектировании объектов водоснабжения и водоотведения 

Контрольная ра-
бота, реферат 
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техногенных систем, 
обеспечения  контро-
ля  их выполнения  и 
соблюдения требо-
ваний безопасности 

 

Наличие умений Умеет применять 
знания основных 
законов естествен-
нонаучных дисцип-
лин для проектиро-
вания и строитель-
ства ПТК 

Не умеет применять 
знания основных 
законов естествен-
нонаучных дисцип-
лин для проектиро-
вания и строитель-
ства ПТК 

Знаком с  законами естественнонаучных дисциплин для проектирования и 
строительства ПТК 

Имеет знания основных законов естественнонаучных дисциплин для проек-
тирования и строительства ПТК 

Умеет применять знания основных законов естественнонаучных дисциплин 
для проектирования и строительства ПТК 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Имеет навыки по 
проектированию 
инженерных соору-
жений в зоне подто-
плений, по проекти-
рованию дренажных 
систем на застроен-
ных территориях и 
территориях сель-
хоз назначения. 

Не имеет навыки по 
проектированию 
инженерных соору-
жений в зоне подто-
плений, по проекти-
рованию дренажных 
систем на застроен-
ных территориях и 
территориях сельхоз 
назначения. 

Знаком с принципами проектирования инженерных сооружений. 
Знает принципы проектирования инженерных сооружений в зоне подтопле-
ний, по проектированию дренажных систем на застроенных территориях и 

территориях сельхоз назначения. 
Имеет навыки по проектированию инженерных сооружений в зоне подтоп-

лений, по проектированию дренажных систем на застроенных территориях и 
территориях сельхоз назначения. 

ПК-4 

ИД-3ПК-4 

Умеет координиро-
вать деятельность 
специалистов, заня-
тых подготовкой, 
планированием и 
выполнением работ в 
области природообу-
стройства  и водо-
пользования 

Полнота знаний Знает виды дрена-
жей и дренажных 
систем, конструкции 
сооружений по ком-
плексному обуст-
ройству и восста-
новлению объектов 
природной среды и 
сооружений защиты 
окружающей среды. 

Не знает виды дре-
нажей и дренажных 
систем, конструкции 
сооружений по ком-
плексному обуст-
ройству и восста-
новлению объектов 
природной среды и 
сооружений защиты 
окружающей среды. 

Ориентируется в сооружениях по комплексному обустройству и восстанов-
лению объектов природной среды 

Знаком с дренажными системами, конструкциями сооружений по комплекс-
ному обустройству и восстановлению объектов природной среды Знает 

виды дренажей и дренажных систем, конструкции сооружений по комплекс-
ному обустройству и восстановлению объектов природной среды и соору-

жений защиты окружающей среды. 

Контрольная ра-
бота, реферат 

Наличие умений Умеет рассчитывать 
обратные фильтры 
открытых и закры-
тых дренажей, оп-
ределять условия 
суффозионной 
опасности и предла-
гать решения по их 
предотвращению 

Не умеет рассчиты-
вать обратные 
фильтры открытых и 
закрытых дренажей, 
определять условия 
суффозионной 
опасности и предла-
гать решения по их 
предотвращению 

Знаком с методами расчета обратных фильтров открытых и закрытых дре-
нажей 

Знает методы расчета обратных фильтров открытых и закрытых дренажей. 
 Умеет рассчитывать обратные фильтры открытых и закрытых дренажей, 

определять условия суффозионной опасности и предлагать решения по их 
предотвращению 

Наличие навы-
ков (владение 
опытом) 

Имеет навыки обос-
нования конструк-
ций водопропускных 
сооружений расче-
тов дренажных сис-
тем, подборов 
фильтров, расчетов 
коллекторов, подбо-
ра насосного обору-
дования. 

Не имеет навыки 
обоснования конст-
рукций водопропуск-
ных сооружений 
расчетов дренажных 
систем, подборов 
фильтров, расчетов 
коллекторов, подбо-
ра насосного обору-
дования. 

 
Знаком с принципами  обоснования конструкций водопропускных сооруже-
ний расчетов дренажных систем, подборов фильтров, расчетов коллекто-

ров, подбора насосного оборудования. 
Знает  принципы  обоснования конструкций водопропускных сооружений 
расчетов дренажных систем, подборов фильтров, расчетов коллекторов, 

подбора насосного оборудования. 
Имеет навыки обоснования конструкций водопропускных сооружений расче-
тов дренажных систем, подборов фильтров, расчетов коллекторов, подбора 

насосного оборудования. 

 
 
 



 

2. Структура учебной работы, содержание и трудоѐмкость основных элементов дис-
циплины 

 
2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма заочная форма 

№ 2 сем. № сем. № 2 курса № курса 

1. Контактная работа 54  12  

1.1.  Аудиторные занятия, всего 54  12  

- лекции 18  6  

- практические занятия (включая семинары) 36  6  

- лабораторные работы     

1.2. Консультации (в соответствии с учебным планом)     

2. Внеаудиторная академическая работа  54  92  

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  
работ:   

    

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  зада-
ния в виде** 

    

- реферата 18  24  

-      

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  18  54  

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 10  8  

2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего кон-
троля освоения дисциплины  (за исключением  учтѐнных в пп. 
2.1 – 2.2): 

8  6  

3. Получение зачѐта по итогам освоения дисциплины   4  

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 3    

Зачетные единицы 108    

Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 
2.2. Укрупнѐнная содержательная структура учебной дисциплины и общая схема еѐ реализации в учебном про-

цессе 

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела 

 Трудоемкость раздела и ее распределение 
по видам учебной работы, час. 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
ку

щ
е

го
 

ко
н
тр

о
л

я
 у

с
п
е

в
а

е
м

о
с
ти

 и
 

п
р

о
м

е
ж

у
то

ч
н
о

й
  

а
тт

е
с
та

ц
и

и
 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 ф
о
р

-

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 к

о
то

р
ы

х
 о

р
и

е
н
ти

-

р
о

в
а

н
 р

а
зд

е
л

 

о
б

щ
а

я
 

Аудиторная работа 

К
о

н
с
у
л

ь
та

ц
и

и
 (

в
 с

о
-

о
тв

е
тс

тв
и

и
 с

 у
ч
е

б
-

н
ы

м
 п

л
а

н
о

м
) 

ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
с
е

го
 

Ф
и

кс
и

р
о
в
а

н
н
ы

е
 

в
и

д
ы

 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

(в
с
е

х
 ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

 Очная форма обучения 

1 
Мелиорация: сущность, назначение, 
область применения, эффективность. 

 6 2 4   6 2 

К
о

н
тр

о
л

ь
н
а

я
 р

а
б

о
та

, 
р
е

ф
е
р
а

т 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

2 Особенности мелиорации земель с 
комплексным почвенным покровом 

 6 2 4   6 2 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

3 Мелиорации в аспекте требований с/х 
производства и системы земледелия и 
растениеводства. 

 8 2 6   8 2 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

4 Факторы почвообразования как основа 
проектирования мелиорации и их 
оценка. Виды мелиорации почв. 

 10 4 6   10 4 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

5 

Водный режим почв и основные поня-
тия почвенной гидрологии. Мелиора-
ция избыточно увлажненных почв: 
осушительные мелиорации. Мелиора-
ция почв аридной зоны: оросительные 
мелиорации 

 10 4 6   10 4 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

6 Изменение свойств почв под влиянием 
орошения и почвоводоохранные меро-
приятия 

 8 2 6   8 2 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
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7 Мелиорация засоленных и кислых 
почв: химические мелиорации 

 6 2 4   6 2 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 Промежуточная аттестация  × × × ×  × × зачет  

Итого по дисциплине 108 54 18 36   54 18   

 Заочная форма обучения 

1 
Мелиорация: сущность, назначение, 
область применения, эффективность. 

8,5 0,5 0,5    8 2 

К
о

н
тр

о
л

ь
н
а

я
 р

а
б

о
та

, 
р
е

ф
е
р
а

т 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

2 Особенности мелиорации земель с 
комплексным почвенным покровом 

14 2 1 1   12 4 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

3 Мелиорации в аспекте требований с/х 
производства и системы земледелия и 
растениеводства. 

16 2 1 1   14 4 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

4 Факторы почвообразования как основа 
проектирования мелиорации и их 
оценка. Виды мелиорации почв. 

16 2 1 1   14 4 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

5 

Водный режим почв и основные поня-
тия почвенной гидрологии. Мелиора-
ция избыточно увлажненных почв: 
осушительные мелиорации. Мелиора-
ция почв аридной зоны: оросительные 
мелиорации 

21 3 1 2   18 4 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

6 Изменение свойств почв под влиянием 
орошения и почвоводоохранные меро-
приятия 

16 2 1 1   14 4 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

7 Мелиорация засоленных и кислых 
почв: химические мелиорации 

12,5 0,5 0,5    12 2 ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 Промежуточная аттестация  × × × ×  × × зачет  

Итого по дисциплине 104
+4 

12 6 6   92 24   

 
 

                                            
3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося 
3.1.  Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося 

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По трем разделам  предусмот-
рена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа обучающихся (ау-
диторная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа получает задания и рекомендации. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой  организуются  
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 
Учитывая статус дисциплины к еѐ изучению предъявляются следующие организационные требова-
ния;: 

- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося в 
соответствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.4; своевременная сдача препо-
давателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 
- в случае наличия пропущенных обучающимся  занятиям, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий. 
Для успешного освоения дисциплины, обучающемуся предлагаются учебно-информационные 

источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем  разделам. 
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4. Лекционные занятия  

 Для изучающих дисциплину читаются   лекции в соответствии с планом, представленным в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Лекционный курс. 

№ 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по 
разделу, час. 

Применяемые инте-
рактивные формы 

обучения 

р
а

зд
е

л
а
 

л
е

кц
и

и
 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Мелиорация: сущность, назначение, область при-
менения, эффективность. 

2 0,5  

2 2 Особенности мелиорации земель с комплексным 
почвенным покровом 

2 1  

3 3 Мелиорации в аспекте требований с/х производства 
и системы земледелия и растениеводства. 

2 1  

4 4-5 
Факторы почвообразования как основа проектиро-
вания мелиорации и их оценка. Виды мелиорации 
почв. 

4 1  

5 6-7 Водный режим почв и основные понятия почвенной 
гидрологии. Мелиорация избыточно увлажненных 
почв: осушительные мелиорации. Мелиорация почв 
аридной зоны: оросительные мелиорации 

4 1  

6 8 Изменение свойств почв под влиянием орошения и 
почвоводоохранные мероприятия 

2 1  

7 9 Мелиорация засоленных и кислых почв: химические 
мелиорации 

2 0,5  

Общая трудоемкость лекционного курса 18 6 х 

Всего лекций по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная форма обучения 18 - очная/очно-заочная форма обучения  

- заочная форма обучения 6 - заочная форма обучения  
Примечания: 

- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ре-
сурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
 

5. Практические  занятия по дисциплине и подготовка к ним 

       Практические  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таб-
лице 4. 

 
Таблица 4 - Примерный тематический план  практических занятий по разделам учебной дисциплины 

№ 

Тема занятия /  
Примерные вопросы на обсуждение  

(для семинарских занятий) 

Трудоемкость по 
разделу, час. 

Используемые 
интерактивные 

формы** 

Связь заня-
тия с ВАРС* 

р
а

зд
е

л
а

 

(м
о

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3  

Способы защиты и схемы обвалования Ос-
новные принципы проектирования защитных 
дамб. Основные схемы обвалований. Ком-
пановка сооружений водоотвода, дренажных 
конструкций, насосной станции. Основные 
элементы конструкции дамб обвалования. 

11 2 

 

УЗ СРС 

3-6 
 Модель устойчивого русла. Общий и мест-

ный размыв русел за гидротехническими 32 
15 русел сооружениями. 

8 1 УЗ СРС 

6-7 

 Методы прогнозирования скорости протека-
ния общих деформаций русел. Влияние об-
щих русловых процессов на природную и 
антропогенную среду. 

8 2 УЗ СРС 

3 
 
 

Берегоукрепительные одежды, конструкции 
сооружений, регулирующих эрозию 

8 1 УЗ СРС 

Всего практических занятий по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная форма обучения 36 - очная/очно-заочная форма обучения  

- заочная форма обучения 6 - заочная форма обучения  
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В том числе в форме семинарских занятий    

- очная/очно-заочная форма обучения    

- заочная форма обучения    
* Условные обозначения: 
ОСП – предусмотрена обязательная самоподготовка к занятию; УЗ СРС – на занятии выдается задание на конкретную ВАРС; 
ПР СРС – занятие содержательно базируется на результатах выполнения обучающимся конкретной ВАРС. 
** в т.ч. при использовании материалов МООК «Название», название ВУЗа-разработчика, название платформы и ссылка на 
курс (с указанием даты последнего обращения) (заполняется в случае осуществления  образовательного процесса с использо-
ванием массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по подмодели 3 «МООК как элемент активации обучения в аудитории на 
основе предварительного самостоятельного изучения»)  

Примечания:  
- материально-техническое обеспечение практических занятий – см. Приложение 6; 
- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

  
  Подготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется с учетом общей структуры 

учебного процесса. На практических занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль в 
виде опроса, по основным понятиям дисциплины.  

Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими 
указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с реко-
мендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.  

 
6. Общие методические рекомендации по изучению  

отдельных разделов дисциплины 
 
       При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и 

практические занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите 
на них особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Следует об-
ратить внимание на то, что в любой теории, есть либо неубедительные, либо чересчур абстрактные, 
либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, до-
полняя их аргументацией, что и следует демонстрировать на семинарах. Для выработки самостоя-
тельного суждения важным является умение работать с научной литературой. Поэтому работа по те-
ме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает также поиск по теме научных статей в на-
учных журналах. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номерам, где 
приводится перечень статей, опубликованных за год.   

Самостоятельная подготовка предполагает использование ряда методов.  
1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале и 

выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  
 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 

пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но четкое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все перечислен-

ные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в поль-
зу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать новые по-
нятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести четко, разборчиво, 
чтобы удобно было им пользоваться. Из приведенного в УМК глоссария нужно к каждому семинару 
выбирать понятия, относящиеся к изучаемой теме, объединять их логической схемой в соответствии 
с вопросами семинарского занятия. 

 
 7.1. Рекомендации по написанию рефератов 

 
7.1.1 Место реферата в структуре дисциплины 

 

Разделы дисциплины, освоение которых обу-
чающимися сопровождается или завершается 

выполнением реферата 

Компетенции, формирование/развитие которых 
обеспечивается в ходе выполнения  

реферата 
№ Наименование  

1 Мелиорация: сущность, назначе-
ние, область применения, эффек-
тивность. 

ПК-1 - Способен осуществлять сбор, обработку и 
систематизацию информации необходимой для 
проектирования и строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения 2 Особенности мелиорации земель 
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с комплексным почвенным покро-
вом 

ПК-3 - Способен к руководству процессами 
проектирования и строительства природно-
техногенных систем, обеспечению контроля их 
выполнения и соблюдению требований 
безопасности 
ПК-4 - Способен к организации и координации 
работы проектного подразделения, контроля сроков 
и качества разработки проектных решений 

3 Мелиорации в аспекте требова-
ний с/х производства и системы 
земледелия и растениеводства. 

4 Факторы почвообразования как 
основа проектирования мелиора-
ции и их оценка. Виды мелиора-
ции почв. 

5 Водный режим почв и основные 
понятия почвенной гидрологии. 
Мелиорация избыточно увлаж-
ненных почв: осушительные ме-
лиорации. Мелиорация почв 
аридной зоны: оросительные ме-
лиорации 

6 Изменение свойств почв под 
влиянием орошения и почвоводо-
охранные мероприятия 

6 Мелиорация засоленных и кислых 
почв: химические мелиорации 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
рефератов 

 
Применение ГИС-технологий и мелиорации. 
2. Преобразование рельефа и микрорельефа на мелиорированных землях. 
3. Потребность в орошении земель на территории России. 
4. Режим орошения севооборотного участка. 
5. Современный парк дождевальных машин. 
6. Малообъѐмные способы орошения. 
7. Орошение сточными водами. 
8. Лиманное орошение. 
9. Особенности мелиорации почв содового, сульфатного, гипсового и карбонатного засоления. 
10. Схемы оросительных систем при различных способах осушения. 
11. Комплексные мелиорации заболоченных почв. 
12. Польдерные системы. 
13. Осушение пойм. 
14. Климатические мелиорации в России. 
15. Культуртехнические мероприятия на осушенных землях. 
16. Освоение осушенных земель. 
17. Противоэрозионные гидротехнические сооружения. 
18. Фитомелиорация. 
19. История развития мелиорации в России. 
20. Водные ресурсы России и их использование. 
21. Использование для орошения вод местного стока 
 
 

Этапы работы над рефератом 

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формаль-
ный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.  

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов или 
он может увязать ее с темой будущей магистерской работы. В этом случае магистранту предоставля-
ется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из списка тем, ре-
комендованных кафедрой по данной дисциплине (см. выше). При этом весьма полезными могут ока-
заться советы и обсуждение темы с преподавателем, который может оказать помощь в правильном 
выборе темы и постановке задач. 

 Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с пре-
подавателем обучающемуся предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 
раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и гло-
бальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литера-
туре. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими 
указателями литературы, периодическими изданиями и ежемесячными указателями психолого - педа-
гогической литературы, либо справочно-библиографическими ссылками изданий посвященных дан-
ной теме.  
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После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опублико-
ванных статей, необходимых справочных источников.  

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной 
научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные 
(автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия 
работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной 
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. 

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует соста-
вить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. 
Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый 
объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.  

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем  может са-
мостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекомен-
дуемый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно 
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его из-
ложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 
Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          Основная часть 
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1). 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-

ются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются 
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения из-
бранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, кото-
рые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых источниках, 
раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от 
одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и на-
званию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допус-
кая дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на перво-
источники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, число-
вых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не 
допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется за-
канчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, фор-
мулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из рабо-
ты над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по 
проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. За-
ключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (соб-
ственную) нумерацию страниц. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написа-
ния реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список со-
ставляется согласно правилам библиографического описания.  

Процедура оценивания  
При аттестации бакалавра по итогам его работы над рефератом, руководителем 

используются критерии оценки качества процесса подготовки реферата, критерии оценки 
содержания реферата, критерии оценки оформления реферата, критерии оценки участия обу-
чающегося в контрольно-оценочном мероприятии. 
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1. Критерии оценки содержания реферата:  степень раскрытия темы; самостоятельность и ка-
чество анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической и 
методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; прора-
ботка литературы при написании реферата. 

2 Критерии оценки оформления реферата: логика и стиль изложения; структура и содержание 
введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество ссылок 
и списка литературы; общий уровень грамотности изложения. 

3. Критерии оценки качества подготовки реферата: способность работать самостоятельно; 
способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и 
время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при вы-
полнении реферата, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, соблюде-
ние плана, графика подготовки диссертации; способность вести дискуссию, выстраивать ар-
гументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора; 

4. Критерии оценки участия бакалавра в контрольно-оценочном мероприятии: способность 
и умение публичного выступления с докладом; способность грамотно отвечать на вопросы; 

 
ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
При аттестации по итогам его работы над рефератом, руководителем используются критерии 

оценки качества процесса подготовки реферата, критерии оценки содержания реферата, критерии 
оценки оформления реферата, критерии оценки участия студента в контрольно-оценочном меро-
приятии. 
1. Критерии оценки содержания реферата:   

– степень раскрытия темы; 
– самостоятельность и качество анализа теоретических положений; 
– глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы иссле-

дования; 
– качество анализа объекта и предмета исследования; 
– проработка литературы при написании реферата. 

2 Критерии оценки оформления реферата: 
– логика и стиль изложения; 
– структура и содержание введения и заключения; 
– объем и качество выполнения иллюстративного материала; 
– качество ссылок; 
– качество списка литературы; 
– общий уровень грамотности изложения. 

3. Критерии оценки качества подготовки реферата: 
– способность работать самостоятельно; 
– способность творчески и инициативно решать задачи; 
– способность рационально планировать этапы и время выполнения реферата, диагностиро-

вать и анализировать причины появления проблем при выполнении реферата, находить оптималь-
ные способы их решения; 

– дисциплинированность, соблюдение плана, графика подготовки диссертации; 
– способность вести дискуссию, выстраивать аргументацию с использованием результатов 

исследований, демонстрация широты кругозора; 
 

7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем 
 

Номер разде-
ла дисципли-

ны 

Тема в составе раздела/вопрос в составе 
темы раздела, вынесенные на самостоя-

тельное изучение 

Расчетная тру-
доемкость, час 

Форма текущего кон-
троля по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1-3 

Опыт мелиорации земель в СССР. Ме-
лиорация соланчаковых земель. Обвод-
нение территорий : цели и задачи, мето-
ды. Работы по обводнения торфяников в 
Московской области. Применение и эф-
фективность лесотехнических мероприя-
тий при мелиорации земель. 

6 Контрольная работа 

4-7 

Заболачивание минеральных почв-
грунтов поверхностными и грунтовыми 
водами. Причины и виды образования 
болот и методы их осушения. Типы болот. 
Осадка торфа после осушения болот 

4 Контрольная работа 

5 Методы прогнозного расчѐ та местной 4 Контрольная работа 
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эрозии на скальных и нескальных грунтах. 
Способ Б.И.Студеничникова. 

3 

Виды конструкций морских берегозащит-
ных сооружений. Волнозащитные соору-
жения (пассивная защита). Сооружения, 
задерживающие наносы и предназначен-
ные, для образования и закрепления за-
щитной полосы пляжа (активная защита). 

4 Контрольная работа 

Заочная форма обучения 

1-3 

Опыт мелиорации земель в СССР. Ме-
лиорация соланчаковых земель. Обвод-
нение территорий : цели и задачи, мето-
ды. Работы по обводнения торфяников в 
Московской области. Применение и эф-
фективность лесотехнических мероприя-
тий при мелиорации земель. 

22 Контрольная работа 

4-7 

Заболачивание минеральных почв-
грунтов поверхностными и грунтовыми 
водами. Причины и виды образования 
болот и методы их осушения. Типы болот. 
Осадка торфа после осушения болот 

18 Контрольная работа 

5 
Методы прогнозного расчѐ та местной 
эрозии на скальных и нескальных грунтах. 
Способ Б.И.Студеничникова. 

4 Контрольная работа 

3 

Виды конструкций морских берегозащит-
ных сооружений. Волнозащитные соору-
жения (пассивная защита). Сооружения, 
задерживающие наносы и предназначен-
ные, для образования и закрепления за-
щитной полосы пляжа (активная защита). 

10 Контрольная работа 

Примечание: 
- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средст-
ва обеспечения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1-4. 

 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

5) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
7.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

самостоятельного изучения темы 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает 
тему: дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические при-
меры по изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – доклад 
или презентация; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не соблюдает требуемую форму изло-
жения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 
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8. Входной контроль и текущий (внутрисеместровый) контроль хода 
и результатов учебной работы  

 
8.1 Вопросы для входного контроля 

 
1. Водные ресурсы мира, история их определения, современное состояние.  Необходимость 

перераспределения речного стока между речными бассейнами согласно численности населения и 
потребности в ней.  

2. Пресные воды планеты, их ресурсы и распределение. Дефицит питьевой воды и межгосу-
дарственные конфликты за право собственности на воду (примеры: Бл.Восток, Ср.Азия).  

3. Альтернативные источники пресной воды – опреснение морских вод, сбор дождевых вод, ус-
тановки осмотического опреснения, талые воды айсбергов.  

4. Энергетическое использование вод мирового океана. Приливные ПЭС, ЭС на морских тече-
ниях, геотермальные ЭС.  

5. Комплексное использование водных ресурсов в гидротехническом строительстве. Примеры 
гидроузлов комплексного назначения, их эколого-экономические показатели и критерии эффективно-
сти. 

 6. Задачи регулирования и перераспределения водных ресурсов. Примеры крупнейших гидро-
технических систем мира, связанных с территориальным перераспределением речного стока.  

7. Каналы и водохранилища. История создания и примеры. Возможности комплексного исполь-
зования. Основные направления воздействия ГТС на окружающую среду. Экологические проблемы.  

8. Гидротехническое строительство на морских акваториях. Проблемы сохранения и восста-
новления морской и прибрежной среды при строительстве и эксплуатации сооружений.  

9. Загрязнение океана и изменение свойств океанических вод за счет нефтепродуктов. Захоро-
нения в океанических водах высокотоксичных химических и радиоактивных веществ. Примеры борь-
бы с загрязнениями на морских акваториях (Ла-Манш, Мексиканский залив, Нов.Зеландия и др.)  

10. Экология речных дельт и морских заливов. Роль эстуарий в морской и речной экосистемах. 
Экологические проблемы отчлененных заливов при строительстве защитных дамб и дамб ПЭС. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ответов на вопросы входного контроля 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос раскрыт, во время дискуссии 
высказывается собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется способность 
аргументировать доказываемые положения и выводы.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не способен доказать и аргументировать 
собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих специалистов по 
обсуждаемой проблеме.  

 
8.2 Средства  для  рубежного  контроля 

 
ВОПРОСЫ 

для проведения рубежного контроля  
 

1. Основные народохозяйственные задачи, решаемые в ходе мелиоративных мероприятий. Ос-
новные водные мелиорации и их роль в жизни человечества.  

2. Задачи временного и территориального перераспределения речного стока 
3. Водные мелиорации, направления хозяйственной деятельности.  
4. Заболачивание минеральных почв-грунтов поверхностными и грунтовыми водами. Причины и 

виды образования болот и методы их осушения. Типы болот. Осадка торфа после осушения 
болот.  

5. Нормы осушения заболоченных территорий.Осушение заболоченных территорий открытыми 
каналами и дренажом.  

6. Подтопление и заболачивание городских и промышленных территорий, их причины. Способы 
защиты территорий от подтопления подземными водами.  

7. Организация отвода поверхностного стока воды. Вертикальная планировка. Нагорные каналы: 
трасса канала, расчѐ тный расход канала, поперечное сечение канала, расстояние между пе-
репадами на канале, облицовка канала.  

8. Водостоки: основные условия проектирования дождевой сети, расчѐ тный расход водостоков, 
порядок расчѐ та и конструкции элементов дождевой сети.  

9. Защита территорий от затопления. Основные способы защиты. Обвалование и подсыпка тер-
ритории. Устройство обводных каналов. Состав гидросооружений системы обвалования.  

10. Осушение сельскохозяйственных земель: открытые осушительные системы; понижение уров-
ня грунтовых вод и отвод поверхностных вод в открытых и закрытых системах.  

11.  Дренажи: классификация дренажей и их назначение, конструктивные особенности.  
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12. Подбор и расчѐ т дренажных обсыпок в горизонтальных и вертикальных дренажах в несуффо-
зионных и суффозионных грунтах.  

13. Орошение сельскохозяйственных земель. Общие сведения об орошении. Основные районы 
орошения. Оптимальная влажность почвы, транспирация растений. Задачи орошения. Воз-
действие его на почву и урожай сельскохозяйственных культур.  

14.  Способы поливов сельскохозяйственных культур по полосам и бороздам. Временная ороси-
тельная сеть при самотечном орошении. Орошение дождеванием.  

15.  Дренаж орошаемых земель: эксплуатационные мероприятия по предупреждению заболачи-
вания. Промывка засоленных земель. Дренажи для отвода излишних грунтовых вод с площа-
дей орошения.  

16.  Систематический дренаж горизонтального типа. Методика расчета движения грунтовых вод к 
дренам. Расчѐ т слоя инфильтрации и предельные его значения. Движение грунтового потока 
к дренам, расположенным на водоупоре. И к дренам при глубоком залегании водоупоров.  

17.  Головной дренаж горизонтального типа. Движение грунтовых вод к дренам, расположенным 
на горизонтальном водоупоре, к дрене при наклонном водоупоре и к несовершенной дрене. 
Расчеты двухлинейного дренажа. Высота выклинивания депрессивной кривой. Водозахватная 
способность дрены. Порядок проектирования головного горизонтального дренажа.  

18. Береговой и кольцевой дренажи горизонтального типа. Подъем уровня грунтовых вод при 
подпоре в реке. Расстояние дрены от уреза вода в реке. Порядок расчѐ та горизонтального 
берегового дренажа.  

19. Кольцевой горизонтальный дренаж и его порядок расчѐ та.  
20. Кольцевой вертикальный дренаж. Порядок расчѐ та кольцевого вертикального дренажа.  
21. Вертикальный береговой дренаж. Методы и порядок расчета верти¬кального берегового дре-

нажа. Комбинированный дренаж   
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос раскрыт, во время дискуссии 

высказывается собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется способность 
аргументировать доказываемые положения и выводы.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не способен доказать и аргументиро-
вать собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих специалистов 
по обсуждаемой проблеме. 
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9. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 

 
 

10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Предусмотренная рабочей учебной программой учебная  и учебно-методическая  литература  
размещена в фондах НСХБ и/или библиотеке  обеспечивающей  преподавание кафедры. 

Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
размещены в электронном виде в ИОС ОмГАУ-Moodle (http://do.omgau.ru/course/view.php?id), где: 

 обучающийся имеет возможность работать с изданиями ЭБС и электронными образова-
тельными ресурсами, указанными в рабочей программе дисциплины, отправлять из дома выполнен-
ные задания и отчѐты, задавать на форуме вопросы преподавателю или сокурсникам; 

 преподаватель имеет возможность проверять задания и отчѐты, оценивать работы, давать 
рекомендации, отвечать на вопросы (обратная связь), вести мониторинг выполнения заданий (освое-
ния изучаемых разделов) по конкретному студенту и группе в целом, корректировать (в случае необ-
ходимости) учебно-методические материалы. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.1.1 на-
стоящего документа 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

зачѐт  

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осу-
ществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отве-
дѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачѐта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительную контрольную работу 
3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 

http://do.omgau.ru/course/view.php?id
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма титульного листа реферата 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 

Факультет наименование 

Кафедра наименование 

 

Направление – (код) «(наименование)» 

 

 

 

 

Реферат  

по дисциплине наименование 

 

на тему: ___________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил(а): ст. ____группы 

ФИО________________   

 Проверил(а):  уч. степень, должность 

ФИО________________   

 

 

 

 

 

 

Омск – ______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Результаты проверки реферата 

№ 

п/п 

Оцениваемая компонента 
реферата и/или работы над 

ним 

Оценочное заключение преподавателя 

по данной компоненте 

Она сформирована на уровне 

  высоком среднем 

минимально 

приемлемом 

ниже 

приемлемого 

1 
Соблюдение срока сдачи 
работы 

    

2 
Оценка содержания рефе-
рата 

    

3 
Оценка оформления рефе-
рата 

    

4 
Оценка качества подготов-
ки реферата 

    

5 
Оценка выступления с док-
ладом и ответов на вопро-
сы 

    

6 
Степень самостоятельности 
обучающегося при подготов-
ке реферата 

    

Общие выводы и замечания по реферату 

 

 

 
Реферат принят с оценкой: 

 

 

(оценка) 

 

 

(дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 

Обучающийся 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


