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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Учебная дисциплина (модуль) Природно-техногенные комплексы и основы

природообустройства предназначена для выпускника в соответствии с компетенциями и
видами деятельности, указанными в учебном плане.

В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины (модуля) является
приобретение у обучающихся теоретических знаний для рациональном природопользовании и
способности действовать в соответствии с принципами научного подхода и экологической
целесообразности при решении вопросов по использованию природных ресурсов.

Исходя из цели, в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) решаются
следующие задачи: приобретение знаний студентами в области теории  и практики
разработки  комплексных  решений по развитию индустриальной составляющей без
отрицательного воздействия на природную среду с возможностью сохранения и ее
улучшения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы



Перечень
компетенций Содержание компетенций

ПК – 1 способность принимать профессиональные решения при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования
Знать:

уровень 1
экологию, почвоведение, климатологию, гидрогеологию, метрологию,
стандартизацию и сертификацию при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования

уровень 2
экономику предприятий, основы управления качеством, водное, земельное и
экологическое право при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования.

уровень 3
основные знания по рекультивации земель и основам природообустройства при
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования

Уметь:

уровень 1 анализировать и оценивать состояние природной среды, устанавливать причины
его несоответствия современным требованиям

уровень 2 обосновывать экологическую и экономическую целесообразность и пределы
допустимых воздействий на природную среду

уровень 3
решать организационно-технологические и организационно-управленческие
задачи с учетом безопасности жизнедеятельности и поддержания высокого
качества окружающей среды

Владеть:

уровень 1 навыками анализа, оценки  и прогнозирования состояния  процессов в
геосистемах;

уровень 2 навыками оценки степени устойчивого развития и экологической безопасности
природно-техногенных комплексов

уровень 3 навыками использования данных  мониторинга при управлении  природно-
техногенными комплексами

ПК-12 способность использовать методы выбора структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования
Знать:

уровень 1 виды природно-техногенных комплексов; методы выбора структуры и
параметров систем природообустройства и водопользования

уровень 2 системы водоснабжения, обводнения и водоотведения, особенности и
закономерности их функционирования, принципы их создания и управления;

уровень 3 приемы по восстановлению участков территорий, нарушенных в результате
хозяйственной деятельности.

Уметь:

уровень 1 использовать системный подход при выборе структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования

уровень 2
проектировать  системы водоснабжения, обводнения и водоотведения,
мелиорации особенности и закономерности их функционирования, принципы
их создания и управления

уровень 3
действовать в нестандартных ситуациях, анализировать и прогнозировать
экологические последствия различных видов деятельности, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;

Владеть:

уровень 1 навыками использования данных  мониторинга при управлении  природно-
техногенными комплексами

уровень 2 навыками  моделирования  при выборе структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования

уровень 3 технологиями по восстановлению участков территорий, нарушенных в
результате  хозяйственной деятельности



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать: закономерности развития растительных сооб-ществ и лесных объектов,
сохранения биологического разнообразия и принципы их хозяйственного
использования

Уметь: проектировать, внедрять и контролировать технологии рациональной
эксплуатации лесных экосистем природообустройства и водопользования;

Владеть: методами прикладных исследований в области лесного и лесопаркового
хозяйства

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ООП Б1.Б.14 Природно-техногенные комплексы и основы
природообустройства

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую
подготовку по математике и биологии в объёме программы средней школы и
освоить предшествующие учебные дисциплины (модули):

3.1.1. экология
3.1.2 почвоведение
3.2.3 Водохозяйственные системы и водопользование

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:

Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин
профессионального    цикла   и  практик,  формирующих   компетенции:

3.2.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыко
3.2.2. Преддипломная практика

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 к / 6 сем 4 к / 7 сем

Итого
Недель

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 14 14 32 32
Лабораторные - - 30 30 30 30
Практические 38 38 - - 38 38
В том числе инт. 16 16 - - 16 16
Итого ауд. 40 40 44 44 84 84
Контактная работа 56 56 44 44 100 100
Сам. работа 52 52 37 37 89 89
Часы на контроль - - 27 27 27 27
Итого 108 108 108 108 216 216



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Код
занятия

Наименование
разделов и тем/вид
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1. Понятие
природообустройства

8/4 24 ПК-1 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.

Л.2.4 Л.2.5
1.1 Понятие

природообустройства и
природно-техногенного
комплекса
Понятие
природообустройства и
природно-техногенных
комплексов (ПТК).
Место
природообустройства в
науке, практике,
обществе.
Принципы
природообустройства

8/4 12 ПК-1 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

1.2. Основы теории систем
Понятие системы.
Постулаты теории
системы.
Природа, компоненты
природы, геосистема.
Общие свойства систем.
Свойства геосистем как
земных природных
систем.
Особенности
геосистемного подхода

8/4 12 ПК-1 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

2 Природно-
техногенные
комплексы

24 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2.1. Природно-техногенные
комплексы
Определения, основные
понятия.
Классификация
геосистем.
Устойчивость ПТК.

8/4 12 ОПК-3 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2.2 Создание и
функционирование
ПТК

8/4 12 ОПК-3 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2



природообустройства
Виды ПТК
природообустройства
и
природопользования.
Основные этапы
создания ПТК.
Природная и
техногенная
составляющие ПТК

3. Принципы
природопользования

8/4 60 ОПК-
3

Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

3.1 Основные принципы
природопользования.
Понятие комплексной
мелиорации.
Методологические
подходы в мелиорации
земель.

8/4 12 ОПК-3 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

3.2 Понятие мелиорации
земель  Определение
мелиорации земель.
Категории земель.
Уровни классификации
мелиораций. Цель
мелиорации земель

8/4 12 ОПК-3 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

3.3 Мелиоративные
системы
Понятия, общие
сведения, назначение.
Состав мелиоративных
систем. Общие
сведения.

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

3.5 Лесомелиорации.
Водоохранные лесные
насождения
1. Лесомелиорации.
Общие сведения.
2. Водоохранные
лесные насаждения

8/4 12 ОПК-3 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

3.5 Рекультивация земель.
Этапы рекультивации
земель. Химическое
загрязнение геосистем и
принципы
рекультивации.
Рекультивация земель,
загрязненных тяжелыми
металлами, нефтью и
нефтепродуктами
(ННП).

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

4 Задачи и методы
природоохранного
обустройства
территорий

48 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5



4.1 Задачи и методы
природоохранного
обустройства
территорий. Охраны
природной среды
городов и пригородов.
Мероприятия по
предупреждению
загрязнения водоносных
горизонтов и водных
объектов
нефтепродуктами.
Своевременная очистка
водной поверхности от
ННП.

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

4.2 Задачи и методы
природоохранного
обустройства
территорий. Охраны
природной среды
городов и пригородов.
Мероприятия по
предупреждению
загрязнения водоносных
горизонтов и водных
объектов
нефтепродуктами.
Своевременная очистка
водной поверхности от
ННП.

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

4.3 Моделирование: цели и
задачи, область
применения,
закономерности,
использованные при
моделировании
природных процессов.
Математическое и
физическое
моделирование.
Моделирование водных
объектов.

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

4.4 Моделирование в
мелиорации земель
Понятие модели в
мелиорации.
Требования,
предъявляемые к
моделированию в
мелиорации

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

5 Управление
природопользование

60 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

5.1 Мониторинг как
система наблюдения и
контроля окружающей

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5



среды
5.2 Составление

экологического
паспорта предприятия

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

5.3 Нормативно-правовая
база
природопользования и
природообустройства:
источники права,
основные принципы;
права и обязанности
лиц, вступающих в
правовые отношения по
поводу природных
объектов и природных
ресурсов;
ответственность за
нарушения
законодательства.
Стандарты в
природообустройстве

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

2

5.4 Экологическая
экспертиза проектов
природообустройства.
Мониторинг природно-
техногенных
комплексов.
Экологический аудит и
контроль. Эколого-
экономическое
обоснование проектов
ПТК
природообустройства

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

5.5 Международное
сотрудничество в
решении проблем
природопользования

12 Л.1.1. Л.1.2. Л.1.3.
Л.2.1. Л.2.2. Л.2.3.
Л.2.4 Л.2.5

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

1.Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учебник для вузов/ А.Г. Емельянов. –
М.: Академия, 2008. – 304 с.

2.Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты:
учебное пособие для вузов /А.Е. Воробьев, В.В. Дьяченко – Ростов-на-Дону: Феникс,
2007. – 544 с.

3.Арустамов, Э.А., Баркалова Н.В., Левакова И.В. Экологические основы
природопользования: учебник /рук.авт. колл. Э.А. Арустамов. – М.: издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 320 с.

4.Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: Теория и практикум:
Учебное пособие /под ред. А.П. Хаустова. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 613 с.

5.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине (модулю)



Система  контроля  за  ходом  и  качеством  усвоения  студентами  содержания  данной
дисциплины включает следующие виды:
Текущий  контроль – проводится  систематически  с  целью   установления  уровня
овладения студентами учебного материала в течение семестра. К формам  текущего
контроля относятся: опрос, тестирование (Т), контрольной работы (К).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный  контроль – оценка    уровня    освоения    материала    по
самостоятельным  разделам  дисциплины. Проводится  в  заранее  определенные сроки.
Проводится  два   промежуточных  контроля  в  семестр.  В  качестве  форм контроля
применяют      коллоквиумы,       контрольные       работы,    самостоятельное выполнение
студентами домашних  заданий    с  отчетом  (защитой),  тестирование  по материалам
дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании ее  изучения в
форме зачета (экзамена).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) включает в себя:
- Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания;
- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

Согласовано

№ Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Основная литература

Л.1.1. под   ред.   А.И.
Голованова Природообустройство:   учебник М.: Колос, 2008. - 264 с

Л.1.2. Леонтьев     С. А. Природно-техногенные комплексы     и
основы природообустройства: курс лекций Саратов, 2012,68 с.

Л.1.3. Гамм, Т. Практикум по природопользованию : учеб-ное
пособие Оренбург: ОГУ, 2013. - 98 с

Дополнительная литература
Л.2.1. Коробкин, В. И . Экология в вопросах и ответах. – М.: Феникс, 2010. – 378 с.

Л.2.2. Современные проблемы экологии и
природопользо-вания

Ставрополь: Ставропольский
государ-ственный аграрный
университет, 2013. - 124 с

Л.2.3. Сост. Л.Н. Чумакова,
С.А. Леонтьев, А.Н.

Никишанов и др

Методические указания « Основы
природообустройства территории» Саратов: СГАУ,

2010,71с.

Л.2.4

Сост. А.В. Кравчук,
Л.Н. Чумакова, Р.В.

Прокопец и др

Методические указания «Гидротехнические
мероприятия по борьбе с
ростом оврагов».

Саратов: СГАУ, 2007, 16с.

Л.2.5 Константинов, В.М . Экологические основы приро-
допользования: учебное пособие

М.: Академия, 2006. – 208 с.



Заведующая Научной библиотекой_______________/_______________________/
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Перечень электронных ресурсов:
7.2.1.1 Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;

http://rucont.ru/collections/1122;
Hthttp://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;

7.2.1.2 Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
7.2.1.3 Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;
7.2.1.4 Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
7.2.1.5 Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
7.2.1.6 Научная электронная библиотека Elibrary.ru;
7.2.1.7 Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;

;7.2.1.8 Электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская
информационная система РОССИЯ».

7.2.1.8 Moodle.ysaa/ru

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем

7.3.1. Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 П 1.  Windows Vista TM Home Basic K OEMAct
7.3.1.2 П 2.  LIBREOFFICE (открытое лицензионное соглашение NUGeneralPublicLicense
7.3.1.3 П 3. Adobe Photoshop,
7.3.1.4 П 4. Corel draw
7.3.1.5 П 5.  DoctorWeb (лицензионный договор № 44 от 09 марта 2016 г.
7.3.1.6 ПО «Визуальная студия тестирования». Комплекс для создания тестов и тестирования. (лицензионный

договор № 1942 от 28 мая 2014 года).
7.3.1.7 Adobe Reader

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
7.3.2.2 С 2. ru.wikipedia;
7.3.2.3 С 3. slovari.yandex.ru;
7.3.2.4 С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
7.3.2.5 С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
7.3.2.6 С 6. федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/;

8.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При обучении по дисциплине используется  система, поддерживающая дистанционное образование - «Moodle»
(moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия
между преподавателем и обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов курса.
Для обучающихся лиц предоставляются:
- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей рабочей программы);
- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел 12. настоящей рабочей
программы);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).



- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации с компьютерной
техникой в оборудованных классах 1.418А, 1.318;
- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с
мультимедийной системой с проектором 1.315, 1.316, 1.317, 1.318
- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях 1.316 1.317;
- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения курсовых работ) в 1.318;

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в 1.322.

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

Работа над конспектом лекции.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах
изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению
студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной
затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к
дополнительной литературе.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
- организационный,
- закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты, предстоящей
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть,
требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами.
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим
работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений
и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.
В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в
иллюстративном материале, задачах.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно:
на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории
и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое
содержание выполненных заданий. Студент должен быть готов к контрольным опросам на
каждом учебном занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с
докладами и рефератами по темам семинарских занятий. Подготовка докладов,
выступлений и рефератов. Реферат представляет письменный материал по определённой
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в
обобщенном виде представляется материал на определенную тему, включающий обзор
соответствующих литературных и других источников. Рефераты могут являться
изложением содержания какой-либо научной работы, статьи и т.п. Доклад представляет
публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по определённому вопросу или



комплексу вопросов, основанное на привлечении документальных данных, результатов
исследования, анализа деятельности и т.д.
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент должен
ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с
последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить
текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать
введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного
времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать
проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную
обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару.
Методические указания к выполнению контрольной работы
Структура контрольной работы:
- титульный лист,
- содержание контрольной работы,
- основная часть контрольной работы,
- выводы по работе,
- список использованной литературы.
Объем контрольной работы до 15 страниц машинописного текста через 1.5 интервала. В
контрольной работе должно быть отражено умение систематизировать, анализировать,
обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. В тексте
необходимо выделить основные идеи и предложить собственное отношение к ним,
основные положения работы желательно иллюстрировать своими примерами. В тексте
необходимо делать ссылки на использованную литературу с указанием страниц. В
контрольной работе должны активно использоваться не менее 3 источников.
Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и
рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных
самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы,
дисциплин, (лекции, примеры решения задач, задания для практических, контрольных и
курсовых работ, образцы выполнения заданий, учебно-методические пособия). Кроме того
студент может связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой дисциплине
или получить консультацию по выполнению того или иного задания.

10. Условия реализации учебной дисциплины для студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Материалы по данному разделу прилагаются к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.10.

Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения. На
территории Якутской государственной сельскохозяйственной академии  обеспечен доступ к
зданиям и сооружениям, выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

В академии продолжается работа по созданию без барьерной среды и повышению уровня
доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:

•с нарушением зрения;
•с нарушением слуха;
•с ограничением двигательных функций.
В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в

среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у дверного проема с
увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски.



Для обучающихся лиц с нарушением зрения предоставляются: видеоувеличитель-монокуляр
для просмотра Levenhuk Wise 8х25, электронный ручной видеоувеличитель видео оптик “wu-tv”,
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со
звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон), компьютерная техника в оборудованных
классах, учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором, аудиторий с
интерактивными досками в аудиториях.

Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются:
система дистанционного обучения Moodle, учебные пособия, методические указания в печатной
форме, учебные пособия, методические указания в форме электронного документа.

В главном учебном корпусе, главном учебно-лабораторном корпусе и учебно-
физкультурном корпусе имеются пандусы с кнопкой вызова в соответствие требованиями
мобильности инвалидов и лиц с ОВЗ.  Главный учебно-лабораторный корпус оборудован лифтом.

В главном учебном корпусе имеется гусеничный мобильный лестничный подъемник БК
С100, облегчающие передвижение и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским
директивам. По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление
расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по академии – на
одном этаже, в одном крыле и т.д.

Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для обозначения
инвалидам по зрению направления движения, а также для предупреждения их о возможных
опасностях на пути следования.

Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности для
них объектов, изображенных на знаках общественного назначения и наличии препятствия.

В главном учебном корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины общественные
уборные переоборудованы для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой вызова с выходом
на дежурного вахтера.

Адаптация образовательных программ и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Исходя из конкретной ситуации и

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предусматривается: возможность включения в вариативную часть образовательной
программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение печатных и
электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся
инвалидов; определение мест прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья; проведение текущей и итоговой аттестации с учетом
особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка
при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методический отдел.

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, возможно применение  звукоусиливающей аппаратуры,
мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной информации
обучающимися с различными нарушениями.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может быть
установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости студенту-
инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.

В академии имеется http://moodle.ysaa.ru/ - системы Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда)  виртуальной обучающей среды,   свободная система
управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию взаимодействия между
преподавателем и студентами, а так же поддержки очного обучения.
http://www.ysaa.ru/index.php/blogi-prepodavatelej - «4 портфолио» - Проект создан на ресурсе:
http://4portfolio.ru Веб- портфолио располагается на динамическом веб-сайте, который позволяет не
только собирать, систематизировать, красочно оформлять, хранить и представлять коллекции работ
зарегистрированного пользователя (артефакты), но и реализовать при этом возможности
социальной сети. Интерактивность веб-портфолио обеспечивается возможностью обмена
сообщениями, комментариями между пользователями сети, ведением блогов и записей.



Посредством данных ресурсов студент имеет возможность самостоятельно изучать размещенные на
сайте академии курсы учебных дисциплин, (лекции, примеры решения задач, задания для
практических, контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий, учебно-методические
пособия). Кроме того студент может связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой
дисциплине или получить консультацию по выполнению того или иного задания.

Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для здоровьесбережения.
Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья привязано к структуре образовательного процесса, определяется его
целями, построением, содержанием и методами. В академии осуществляется организационно-
педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного
процесса.

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. Оно
включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы,
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, контроль
текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей,
коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. Все эти вопросы решаются
совместно с кураторами учебных групп, заместителями деканов по воспитательной и по учебной
работе.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с
удаленными  ресурсами электронно- библиотечных систем из любой точки, подключенной к сети
Internet:

- Доступ к Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках соглашения о
создании «Информационного консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)», договор на
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям №033/16 от 02 августа 2016;

- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ», договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №126 от 22 августа 2016;

- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Договор № 1773 от 18.07.2016
- Доступ к 53 наименованиям журналов на платформе Научной электронной библиотеки

Elibrary.ru;
- Доступ к информационным ресурсам СВФУ;
- Доступ к Национальному цифровому ресурсу Руконт;
- Доступ к электронному каталогу Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
- Доступ к Справочно- правовой системе  Консультант Плюс, версия Проф;
- Доступ к тематической электронной библиотеке и базе для исследований и учебных курсов

в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская информационная
система РОССИЯ».

В электронной библиотеке академии предусмотрена возможность масштабирования текста и
изображений без потери качества.

11. Приложение

11.1. Учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций (по усмотрению
преподавателя).
11.2. Учебная программа дисциплины (по усмотрению преподавателя).

11.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины
комплексное использование древесины, представляет собой совокупность контрольно-
измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.),
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов
обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации успеваемости
студентов размещены в ИС Visual Testing Studio и Moodle (moodle.ysaa.ru).

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплине Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства формируются следующим образом: категории
компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап освоения, категория компетенции
«владеть» соответствует II этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе освоения
ОП

Характеристика этапов формирования компетенций
в соответствие с РПД

ПК – 1 способность
принимать
профессиональные
решения при
строительстве и
эксплуатации
объектов
природообустройства
и водопользования

I этап формирования Знает:
 экологию, почвоведение, климатологию,

гидрогеологию, метрологию, стандартизацию и
сертификацию при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования

 экономику предприятий, основы управления
качеством, водное, земельное и экологическое право
при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования.

 основные знания по рекультивации земель и основам
природообустройства при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования

Умеет:
 анализировать и оценивать состояние природной

среды, устанавливать причины его несоответствия
современным требованиям

 обосновывать экологическую и экономическую
целесообразность и пределы допустимых
воздействий на природную среду

 решать организационно-технологические и
организационно-управленческие задачи с учетом
безопасности жизнедеятельности и поддержания
высокого качества окружающей среды

II этап формирования  навыками анализа, оценки  и прогнозирования
состояния  процессов в геосистемах;

 навыками оценки степени устойчивого развития и
экологической безопасности природно-техногенных
комплексов

 навыками использования данных  мониторинга при



управлении  природно-техногенными комплексами

ПК-12 способность
использовать методы
выбора структуры и
параметров систем
природообустройства
и водопользования

I этап формирования Знает:
 виды природно-техногенных комплексов; методы

выбора структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования

 системы водоснабжения, обводнения и
водоотведения, особенности и закономерности их
функционирования, принципы их создания и
управления;

 приемы по восстановлению участков территорий,
нарушенных в результате  хозяйственной
деятельности.

Умеет:
 использовать системный подход при выборе

структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования

 проектировать  системы водоснабжения, обводнения
и водоотведения, мелиорации особенности и
закономерности их функционирования, принципы их
создания и управления

 действовать в нестандартных ситуациях,
анализировать и прогнозировать экологические
последствия различных видов деятельности, нести
социальную и этическую ответственность за
принятые решения;

II этап формирования  навыками использования данных  мониторинга при
управлении  природно-техногенными комплексами

 навыками  моделирования  при выборе структуры и
параметров систем природообустройства и
водопользования

 технологиями по восстановлению участков
территорий, нарушенных в результате
хозяйственной деятельности

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций

Уровни
освоения,

показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ПК – 1 способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования

Не освоены

незнание значительной части программного материала,
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать
правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов
решения практических задач;

Знать: 75 – 61
УдовлетвориПК-1 экологию, почвоведение, климатологию, гидрогеологию,



метрологию, стандартизацию и сертификацию при
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства
и водопользования

тельно
(зачтено)

ПК-12 виды природно-техногенных комплексов; методы выбора
структуры и параметров систем природообустройства и
водопользования

Уметь:
ПК-1 анализировать и оценивать состояние природной среды,

устанавливать причины его несоответствия современным
требованиям

ПК-12 использовать системный подход при выборе структуры и
параметров систем природообустройства и водопользования

Владеть:
ПК-1 навыками анализа, оценки  и прогнозирования состояния

процессов в геосистемах;
ПК-12 навыками использования данных  мониторинга при

управлении  природно-техногенными комплексами
Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по
известным алгоритмам, правилам и методикам;

Знать:

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

ПК-1 экономику предприятий, основы управления качеством,
водное, земельное и экологическое право при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования

ПК-12 системы водоснабжения, обводнения и водоотведения,
особенности и закономерности их функционирования,
принципы их создания и управления;

Уметь:
ПК-1 обосновывать экологическую и экономическую

целесообразность и пределы допустимых воздействий на
природную среду

ПК-12 проектировать  системы водоснабжения, обводнения и
водоотведения, мелиорации особенности и закономерности их
функционирования, принципы их создания и управления

Владеть:
ПК-1 навыками оценки степени устойчивого развития и

экологической безопасности природно-техногенных
комплексов

ПК-12 навыками  моделирования  при выборе структуры и
параметров систем природообустройства и водопользования

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в
условиях неполной определенности, при недостаточном документальном,
нормативном и методическом обеспечении;

Знать:

100 – 91
Отлично
(зачтено)

ПК-1 основные знания по рекультивации земель и основам
природообустройства при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования

ПК-12 приемы по восстановлению участков территорий, нарушенных
в результате  хозяйственной деятельности.

Уметь:
ПК-1 решать организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом безопасности
жизнедеятельности и поддержания высокого качества
окружающей среды

ПК-12 действовать в нестандартных ситуациях, анализировать и
прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;

Владеть:



ПК-1 навыками использования данных  мониторинга при
управлении  природно-техногенными комплексами

ПК-12 технологиями по восстановлению участков территорий,
нарушенных в результате  хозяйственной деятельности

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

Вопросы к зачету

№
п/п

Компетенции
Вопросы к зачету

№ и
наименование

разделаКод Определение
1 2 3 4 5

1
ПК -1
ПК-12

способность принимать
профессиональные

решения при
строительстве и

эксплуатации объектов
природообустройства и

водопользования;

способность
использовать методы
выбора структуры и
параметров систем

природообустройства и
водопользования

1. Основные требования к устойчивому
биогеоценозу.
2. Философские категории, используемые в
системном анализе: система, живые и неживые
системы, абстрактные и конкретные системы,
открытые и замкнутые системы, элемент,
окружающая среда.
3. Что означает заповедь в общении человека
с природой «Не навреди». Современная заповедь
доминирующая в общении человеческого  общества
с природой. Привести примеры улучшения
естественной природной среды под воздействием
человека.
4. Применение системного подхода в
природообустройстве.

1 Понятие
природообустрой
ства

5. Структурная схема природно-техногенного
комплекса. Границы ПТК,  Основные звенья и их
составные элементы.
6. Структурная схема нообиогеценоза.
Сообщества их составляющие.
7. Свойства геосистем : общесистемные
свойства
8. Какие основные факторы определяют
состояние и продуктивность экологических систем
входящих в ППК.
9. Свойство динамических систем.
Устойчивость геосистем
10. Классификация ландшафтов по степени их
изменения
11. Основные проблемы ППК на примере
экологии городов
12. Нормы техногенного воздействия на
ландшафты
13. Роль зеленых насаждений в улучшении
экологического состояния населенных мест.
14. Основные  положительные функции
системы озеленения.
15. Виды ПТК и инженерных систем
природообустройства
16. Основные направления деятельности по
формированию экологической культуры населения
17. Этапы создания и функционирования ПТК
природообустройства
18. Охрана окружающей среды от негативного
воздействия отходов производства и потребления
19. Функциональный состав  техногенного
блока ПТК

2.- Природно-
техногенные
комплексы



20. Прогнозирование процессов в ПТК
приодообустройства
21. Модель и моделирование в природ.
ообустройстве
22. Объекты и виды природообустройства
23. Классификация моделей по способам
применения. Примеры моделей в мелиорации и
природообустройстве.
24. Принципы рационального
природообустройства
25. Использование физического и аналогового
моделирования.
26. Основные этапы рекультивации земель.
27. Категории объектов входящие в особо
охраняемые территории на территории России.
28. Мелиорация земель. Цели, виды
мелиораций
29. Экологический менеджмент и его роль в
устойчивом развитии национальных парков,
объектов ППК
30. Рекультивация нефтезагрязненных земель
31. Перспективы развития особо охраняемых
территорий на территории России.
32. Рекультивация территорий бывших
торфяных разработок
33. Меры по воспроизводству плодородия почв
в агропромышленном комплексе.
34. Основные системы земледелия.
35. Основные причины деградации пахотных
земель и сокращения их площадей
36. Рекультивация карьерных выемок
37. Экологизация сельского хозяйства
38. Основные требования к созданию
древесно-кустарниковых групп при регулярном и
ландшафтном стилях
39. Экологизация топливо энергетического
комплекса в России.
40. Основные подходы к формированию
гуманной среды для человека на промышленных
предприятиях
41. Энергосбережающие  направления в
топливо-энергетическом комплексе России.
42. Основные проблемы сельского хозяйств
России растениеводства, животноводства
43. Понятие «система»: материальные и
абстрактные системы.
44. Подходы к определению системы:
онтологический подход, гносеологический подход,
методологический подход 46.  Основные понятия,
характеризующие строения и функционирование
системы: элемент, подсистема, структура, связь,
состояние.
45. Основные понятия, характеризующие
строения и функционирование системы: поведение,
внешняя среда, модель, равновесие, устойчивость,
развитие, цель.

3. Принципы
природопользова
ния

46. Эффективность природопользования и критериев
его оценки
47.Современные биотехнологии охраны
окружающей среды
48. Рациональное использование и охрана вод.
49. Охрана растительного и животного мира
50. Природозащитные мероприятия
51. Основные направления рационального
природопользования в техногенной среде
52. Оценка воздействия на окружающую среду

4. Задачи и
методы
природоохранн
ого
обустройства
территорий



(ОВОС)
53.Современные методы управления качеством
окружающей среды
54. Экологическая экспертиза
55. Экологический паспорт предприятия
56.Мониторинг загрязнения окружающей среды
57. Уровни управления природопользования
58.Особо охраняемые природные территории
59. Системы природопользования, принципы и пути
их рационализации
60.Кадастры природных ресурсов
61. Энерго - ресурсо - сберегающие  технологии в
России
62.. Загрязнение окружающей среды как
экологическая проблема
63 Нормирование качества окружающей
природной среды
64. Предельно допустимая концентрация
(ПДК)
65 Предельно допустимый уровень (ПДУ)
66. Предельно допустимые нормы нагрузки на
природную среду (ПДН)
67. Эффективность природопользования и
критериев его оценки
68. Современные биотехнологии охраны
окружающей среды
69. Рациональное использование и охрана вод.
70. Охрана растительного и животного мира
71. Природозащитные мероприятия
72 Основные направления рационального
природопользования в техногенной среде

73 Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС)
74 Современные методы управления
качеством окружающей среды
75 Экологическая экспертиза
76. Экологический паспорт предприятия
77. Мониторинг загрязнения окружающей
среды
78. Уровни управления природопользования
79 Особо охраняемые природные территории
80. Природные ресурсы и их классификация
81. Системы природопользования, принципы и
пути их рационализации
82 Кадастры природных ресурсов
83 Развитие природоохранительного
законодательства
84 Экологический риск
85 Экологический контроль
86. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения
87. Нормативные акты системы
природоохранного законодательства РФ
88. Международное сотрудничество по
вопросам охраны окружающей среды
89. Деятельность общественных экологических
организаций

5.Управление
природопользо
вание

Примерные темы рефератов
1.Антропоцентризм и экологизм как формы отношения человека к природе.
2. Природообустройство: понятие, объект и цель природообустройства как деятельности.
3. Связь природообустройства с природопользованием и отличия от него.
4. Принципы природообустройства.
5. Понятие системы, постулаты теории систем.
6. Общие свойства систем.
7. Свойства динамических систем.



8. Устойчивость и динамичность систем.
9. Компоненты природы и геосферы
10.Понятие геосистемы.
11.Геосистемный и экосистемный подходы к природообустройству.
12.Проводимость компонентов природы.
13.Барьерные свойства компонентов природы.
14.Емкостные свойства компонентов природы.
15.Понятие природно-техногенного комплекса (ПТК).
16.Синонимы термина "природно-техногенный комплекс".
17.Классификация измененных геосистем.
18.Устойчивость ПТК в сравнении с устойчивостью геосистем.
19.Виды ПТК природопользования.
20.Виды ПТК природообустройства.
21.Подсистемы ПТК природообустройства.
22.Понятие модели, моделирование как научный инструмент
23.Требования к моделям в природообустройстве.
24.Математические модели.
25.Моделирование влагопереноса в почвах и грунтах.
26.Прогнозирование и прогнозы.
27.Прогнозные мелиоративные расчеты.
28.Мониторинг: цель, задачи, объекты, свойства, уровни.
29.Мониторинг ПТК природообустройства.
30.Нормативно-правовая база природообустройства.
31.Экологическая экспертиза и экологический аудит.
Критерии оценивания
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии
его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия
сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в)
умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и
суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г)
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: привлечены
ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки на
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение
терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками
на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические
данные, которые не учёл автор.
Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты,
письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо
предварительные результаты; как выпускник вёл работу (план, промежуточные этапы,



консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от
рекомендаций руководителя).
В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку.

Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты.
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до экзамена.
Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно
ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до защиты. Оппонентов назначает
председатель аттестационной комиссии по предложению научного руководителя.
Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и
выставляет оценку после защиты реферата. Для  устного выступления ученику достаточно
10-20 минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене).
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен.



5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

5.1.Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.

Справочная таблица процедур оценивания
(с необходимым комплектом материалов и критериями оценивания)

№п/
п

Процедур
ы

оценива
ния

Краткая
характеристика

Необходи
мое

наличие
материал

ов по
оценочно

му
средству
в фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования

компетенции на
каждом этапе

Зна-
ния

Нав
ыки

Уме
ния

1. Контроль
ная

работа (К)

Средство
проверки умений
применять
полученные
знания для
решения задач
определенного
типа по теме или
разделу

Комплект
Контроль
-ных
заданий
по
варианта
м

Контрольная работа оценивается удовлетворительной оценкой (61-
100 б.) и неудовлетворительной (≤60%):
 удовлетворительно – выполнено правильно не менее 50%
заданий, работа выполнена по стандартной или самостоятельно
разработанной методике, в освещении вопросов не содержится
грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные
выводы, самостоятельно выполнена графическая часть работы;
 неудовлетворительно - студент не справился с заданием
(выполнено правильно менее 50% задания варианта), не раскрыто
основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в
освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической
части задания и т.д., а также выполнена не самостоятельно.

+ +

2. Расчетно- Самостоятельная Комплект Критерием оценки при защите РГР является уровень проведенного + +

1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право
скорректировать предложенные с учетом специфики дисциплины или дать свои собственные.



графичес-
кая

работа
(РГР)

письменная
работа студента, в
основе которой
лежит решение
сквозной задачи,
охватывающей
несколько тем
дисциплины,
включает
расчеты,
обоснования
ивыводы.
Средство
проверки умений
применять
полученные
знания по заранее
определенной
методике для
решения задач
или заданий по
модулю или
дисциплине
вцелом.

заданий
для
выполнен
ия
расчетно-
графическ
ой работы

исследования, владения теоретическими и практическими знаниями.
Учитываются: обоснованность выбора решения; корректность
формулировки или применения математической модели;
использование необходимых распределений. Оценка «отлично»
ставится, если в проведенном исследовании: 1) При решении задачи
подробно описана применяемая модель. 2) Указаны используемые
распределения случайных величин; 3) Наблюдается полное
совпадение расчетных характеристик в пакете прикладных программ
и в «Excel»; 4) Квалифицированно описаны полученные результаты.
Оценка «хорошо» ставится, если в перечисленных пунктах есть
неточности или неверно выполнены п. 3, 4, или 5. Оценка
«удовлетворительно» ставится при невыполнении п. 1, 3, и 5.

3. Коллокви
ум (КВ)

Средство
контроля
усвоения
учебного
материала темы,
раздела или
разделов
дисциплины,
организованное
как учебное

Вопросы
по
темам/раз
делам
дисципли
ны

Оценка «5»
- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые
ответы при видоизменении задания;
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания
материала;
- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения
практических работ.
Оценка «4»

+ +



занятие в виде
собеседования
преподавателя с
обучающимися.

- знание программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на
вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических
задач.
Оценка «3»
- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного
материала;
- затруднения в выполнении практических заданий;
Оценка «2»
- не знание программного материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.

4. Репродукт
ивные

задачи и
задания
(РПЗ)

Задачи и задания
репродуктивного
уровня,
позволяющие
оценивать и
диагностировать
знание
фактического
материала
(базовые понятия,
алгоритмы,
факты) и умение
правильно
использовать
специальные
термины и
понятия,

Комплект
репродукт
ивных
задач и
заданий

Правильное решение задачи, подробная аргументация своего
решение, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса,
ответы на дополнительные вопросы по теме занятия - оцениваются в
пять баллов. Правильное решение задачи, достаточная аргументация
своего решение, хорошее знание теоретических аспектов решения
казуса, частичные ответы на дополнительные вопросы по теме
занятия - оцениваются в четыре балла. Частично правильное
решение задачи, недостаточная аргументация своего решение,
определённое знание теоретических аспектов решения казуса,
частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия -
оцениваются в три балла. Неправильное решение задачи, отсутствие
необходимых знание теоретических аспектов решения казуса -
оцениваются в два балла.

+



узнавание
объектов
изучения в рамках
определенного
раздела
дисциплины;

5. Собеседо
вание (С)

Средство
контроля,
организованное
как специальная
беседа
преподавателя с
обучающимся на
темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на
выяснение объема
знаний
обучающегося по
определенному
разделу, теме,
проблеме и т.п.

Вопросы
по
темам/раз
делам
дисципли
ны
______

100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по
данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление,
описанные теоретические положения иллюстрируются
практическими примерами и экспериментальными данными.
Студентом формулируется и обосновывается собственная точка
зрения на заявленные проблемы, материал излагается
профессиональным языком с использованием соответствующей
системы понятий и терминов.
75 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные
современные концепции и теории по данному вопросу, описанные
теоретические положения иллюстрируются практическими
примерами, студентом формулируется собственная точка зрения на
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее
аргументации. Материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов.
65 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные
концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление
этих теорий не проводится. Студент  испытывает значительные
затруднения при иллюстрации теоретических положений
практическими примерами. У студента отсутствует собственная
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается
профессиональным языком с использованием соответствующей
системы понятий и терминов.
61 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по
данному вопросу. Студент не может привести практических
примеров. Материал излагается «житейским» языком, не
используются понятия и термины соответствующей научной
области.
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60 баллов – ответ отражает систему «житейских» представлений
студента на заявленную проблему, студент не может назвать ни
одной научной теории, не дает определения базовым понятиям.

6. Тест (Т) Система
стандартизирован
ных заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения уровня
знаний и умений
обучающегося.

Фонд
тестовых
заданий

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P –
общее число вопросов в тесте.
5 = 0,85-1
4 = 0,7-0,84
3 = 0,6-0,69
2 = 0,59

+

7. Устный
ответ (У)

–
сообщени

е по
тематике
практичес

ких
занятий

Средство
контроля,
организованное
как специальная
беседа
преподавателя с
обучающимся на
темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на
выяснение объема
знаний
обучающегося по
определенному
разделу, теме,
проблеме ит.п.

Темы и
вопросы
для
обсужден
ия.

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими
критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Отметка "5" ставится, если студент:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий
тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понима-
ние основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении

+



понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-
дения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2"
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.



11.4. Методические рекомендации для студентов по балльно-рейтинговой оценке
знаний

Перечень и описание компетенций

Уровни
освоения,

показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ПК – 1 способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования

Не освоены

незнание значительной части программного материала,
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать
правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов
решения практических задач;

Знать:

75 – 61
Удовлетвори

тельно
(зачтено)

ПК-1 экологию, почвоведение, климатологию, гидрогеологию,
метрологию, стандартизацию и сертификацию при
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства
и водопользования

ПК-12 виды природно-техногенных комплексов; методы выбора
структуры и параметров систем природообустройства и
водопользования

Уметь:
ПК-1 анализировать и оценивать состояние природной среды,

устанавливать причины его несоответствия современным
требованиям

ПК-12 использовать системный подход при выборе структуры и
параметров систем природообустройства и водопользования

Владеть:
ПК-1 навыками анализа, оценки  и прогнозирования состояния

процессов в геосистемах;
ПК-12 навыками использования данных  мониторинга при

управлении  природно-техногенными комплексами
Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по
известным алгоритмам, правилам и методикам;

Знать:

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

ПК-1 экономику предприятий, основы управления качеством,
водное, земельное и экологическое право при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования

ПК-12 системы водоснабжения, обводнения и водоотведения,
особенности и закономерности их функционирования,
принципы их создания и управления;

Уметь:
ПК-1 обосновывать экологическую и экономическую

целесообразность и пределы допустимых воздействий на
природную среду

ПК-12 проектировать  системы водоснабжения, обводнения и
водоотведения, мелиорации особенности и закономерности их
функционирования, принципы их создания и управления

Владеть:
ПК-1 навыками оценки степени устойчивого развития и

экологической безопасности природно-техногенных
комплексов

ПК-12 навыками  моделирования  при выборе структуры и



параметров систем природообустройства и водопользования

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в
условиях неполной определенности, при недостаточном документальном,
нормативном и методическом обеспечении;

Знать:

100 – 91
Отлично
(зачтено)

ПК-1 основные знания по рекультивации земель и основам
природообустройства при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования

ПК-12 приемы по восстановлению участков территорий, нарушенных
в результате  хозяйственной деятельности.

Уметь:
ПК-1 решать организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом безопасности
жизнедеятельности и поддержания высокого качества
окружающей среды

ПК-12 действовать в нестандартных ситуациях, анализировать и
прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;

Владеть:
ПК-1 навыками использования данных  мониторинга при

управлении  природно-техногенными комплексами
ПК-12 технологиями по восстановлению участков территорий,

нарушенных в результате  хозяйственной деятельности

11.5. Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий.
11.6. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных
(практических) работ

11.7. Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных работ
11.8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов

Самостоятельную работу необходимо начинать с проработки теоретического материала по
пройденной теме.

Работа с литературой является важнейшим элементом в получении знаний по дисциплине.
Прежде всего, необходимо воспользоваться списком рекомендуемой по данной дисциплине
литературой. Дополнительные сведения по изучаемым темам можно найти в периодической печати
и Интернете.

11.9. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
11.10. Материалы по условия реализации учебной дисциплины для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11.11. Другие методические материалы (по усмотрению кафедры).


