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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Учебная дисциплина (модуль) Б3.В.ОД.1. Мелиорация земель предназначена  для
(код и наименование дисциплины) направления

20.03.02 « Природообустройство и водопользование»
Профиль «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины (модуля)
является__расширенное воспроизводство  плодородия почвы, получение
оптимального  урожая определенных сельскохозяйственных культур при



экономном расходовании всех ресурсов, недопущении или компенсации
ущерба природным системам и другим землепользователям

Исходя из цели, в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) решаются
следующие задачи:

-комплексное изучение мелиорации земель как часть рационального
природопользования;

- познакомить студентов с комплексом мероприятий, направленных на
восстановление, сохранение и повышение потребительской стоимости
мелиорируемых земель, улучшение их экологических условий;

- ознакомление с основными типами антропогенного нарушения почв,
с особенностями деградации почв Северных регионов;

-выполнение показателей требований мелиоративного режима
конкретных сельхозкультур: объем и качество урожая, плодородие почвы,
затраты на компенсацию негативных воздействий на окружающую среду,
объем используемых водных ресурсов (оросительных норм), затраты на
строительство и эксплуатацию мелиоративной системы, обеспечивающей
рассматриваемый вариант показателей мелиоративного режима, стоимость
ресурсов и другие затраты.

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

Перечень
компетенций Содержание компетенций

ПК 1- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования.
ПК3,ПК9.
Знать:

уровень 1

-природные ресурсы и их современное состояние, основные
принципы воспроизводства, основы рационального
природопользования;

уровень 2 -сущность почвообразования и гумусообразования;

уровень 3 -иметь представление о мониторинге природных ресурсов,
концепции перехода к устойчивому развитию.

Уметь:
уровень 1 -работать с научной, правовой, проектной документацией

уровень 2 -оценивать и исправить совершенные ошибки, предотвращая
возможность возникновения негативных  последствий.

уровень 3 -принимать правильные инженерно-экологические решения.
Владеть:

уровень 1 -культурой мышления, обобщения, анализа;  постановке цели и выбору
путей ее решения;

уровень 2 -методами работы с нормативной документацией;

уровень 3 -методами разработки и оформления проектно-сметной
документации.

ПК 3 – способность соблюдать установленную технологическую дисциплину при



строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования.
Знать:

уровень 1 -законы восстановительного земледелия;

уровень 2 -агромелиоративные, противоэрозионные и другие
почвозащитные мероприятия;

уровень 3
-иметь представление о ресурсосберегающих и безотходных
технологиях, возможностях получения экологически чистой
продукции;

Уметь:
уровень 1 -применять принципы и подходы мелиорации на практике;

уровень 2

-использовать материалы земельного, водного, лесного
государственных кадастров и другой информации для оценки
состояния природной среды и прогнозирования последствий
антропогенных воздействий;

уровень 3 -решать теоретические и практические, типовые и системные
задачи, связанные с профессиональной деятельностью.

Владеть:
уровень 1 -методами мелиоративного воздействия в природообустройстве;

уровень 2

--методологией и инженерными методами гидрологического,
водохозяйственного и природозащитного обоснования при
проектировании мероприятий, обеспечивающих рациональное
природопользование;

уровень 3 -методологией моделирования в мелиорации.
ПК9 – готовностью участвовать в решенеи отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования на компоненты природной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать: - основные задачи эксплуатации мелиоративных систем;
- эксплуатационные требования, предъявляемые к
мелиоративным системам;
- методы учета воды, типы и конструкции водомерных
устройств иа гидромелиоративных системах;
- методы оценки эффективности использования водных
ресурсов при водопользовании и мелиоративного состояния
мелиорированных земель;
- методы выбора и обоснования мелиоративных
мероприятий;
- способы определения объемов ремонтных работ и их
стоимости, выбора необходимых машин для механизации
ремонтов;
- способы оценки технического состояния мелиоративных
систем и обоснования перспективных планов их развития;
- способы определения состава работ по реконструкции



систем и их стоимости;

Уметь:

Иметь
представление:

- организовать службы эксплуатации мелиоративных систем;
- произвести техническом обслуживание  ремонтных работа
на мелиоративных системах;
- проводить производственные исследования на
мелиоративных системах;
- об эксплуатации специальных оросительных систем;
- об автоматизации мелиоративных систем;
- о возможностях АСУ ТП в мелиорации;
- о математических моделях, используемых а АСУ ТП на
мелиоративных системах;
- о мониторинге на мелиоративных системах.

Владеть: - методикой расчета планов водопользования на
оросительных системах и планов регулирования водного
режима осушаемых земель;
- технологическими приемами оперативного управления
водораспреде-лением, поливами сельскохозяйственных
культур, водным и другими режимами почв;
- методикой проведения мониторинга мелиоративных систем
и мелиорированных земель:
- методами постановки задач по автоматизации управления
технологическими процессами на системах, сбора и
хранения исходной информации для АСУ, пользования
готовыми программами;
- методикой составления проектов по эксплуатации
мелиоративных систем, то есть знаниями и навыками по
выполнению всех необходимых инженерных расчетов

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ООП Например, Б1.Б (из учебного плана)
3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для успешного освоения дисциплины студент должен (н-р: иметь базовую подготовку
по элементарной математике в объёме программы средней школы или освоить
предшествующие учебные дисциплины (модули):

3.1.1. математике, физике, геодезии,химии, биологии____________________________________________

название дисциплины

3.1.2. _

природно-техногенные комплексы, мелиоративное земледелие, почвоведение,

геодезия_________________________________________________________________________________________

название дисциплины

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

3.2.1. ВКР

3.2.2. ______________________________________________

название дисциплины

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)

Семестр
(курс, семестр

на курсе)

Семестр
(курс, семестр

на курсе) Итого

Недель

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 14 14 32 32
Практические 38 38 14 14 52 52
В том числе инт. 4 4 4 4 8 8
Итого ауд. 56 56 28 28 84 84
Контактная работа
Сам. работа 16 16 53 53
Часы на контроль 27
Итого 108 108 82 82 180
Общая трудоемкость
дисциплины (з.е.) 5

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)

1 Наименование разделов и
тем/вид занятия/

Семестр
/ курс Часов Компе

тенции
Литера

тура
Интер

акт.
Приме
чание

Раздел 1. Общие вопросы
эксплуатации
гидромелиоративных систем.
Тема 1.1. Современные
гидромелиоративные системы и
основные задачи их экс-
плуатации.



Тема 1.2. Технические средства
эксплуатации и управления на
гидромелиоративных системах
Тема 1.3.Эксплуатационная
гидрометрия и учет воды на
гидромелиоративных системах.
Тема 1.4.Производственные
исследования и перспективные
планы развития гидроме-
лиоративных систем.
Тема 1.5. Организация службы
эксплуатации
гидромелиоративных систем.
Тема 1.6. Техническое
обслуживание и ремонтные
работы на гидромелиоративных
системах
Тема 1.7. Охрана ПРИРОДЫ при
эксплуатации
гидромелиоративных систем.
Итого по разделу
Раздел 2.Эксплуатация
оросительных систем.
Тема2.1.Основы
водопользования на
оросительных системах
Тема 2.2.Планирование
внутрихозяйственного
водопользования.
Тема 2.3.Реализация планов
внутрихозяйственного
водопользования.
Тема 2.4.Планирование
межхозяйственного
водораспределения.
Тема 2.5.Планирование
межхозяйственного
водораспределения.

Тема 2.6.Улучшение эколого-
мелиоративного состояния
орошаемых земель.



Тема 2.7.Эксплуатация
специальных оросительных
систем.
Итого по разделу

Раздел 3. Регулирование водного
режима на осушительно-
уалажнительных и
осушительных системах.

Тема 3.1.Внутрихозяйственное
регулирование водного режима.

Тема 3.2. Системное
регулирование водного режима
Итого по разделу
Раздел 4. Комплексная
реконструкция и автоматизация
гидромелиоративных систем
Тема4.1.Комплексная
реконструкция и развитие
оросительных систем
Тема4.2.Комплексная
реконструкция и развитие
осушительных и осушительно -
увлажнительных систем

Тема 4.3.Автоматизация
гидромелиоративных систем.
Итого по разделу

Раздел5.Автоматизированное
Управлениетехнологическими
процессами в мелиорации
(АСУ ТП в мелиорации).

Тема 5.1.Общие сведения об АСУ
ТП в мелиорации.
Тема 5.2. Информационное
обеспечение АСУ.

Тема 5.3.Математические модели
и методы решения задач в АСУ.
Итого по разделу



Раздел 6. . Мониторинг
гидромелиоративных систем и
мелиорированных земель
Итого по разделу
ВСЕГО по дисциплине

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) представлены в методических рекомендациях по
выполнению самостоятельной работы студентов к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.8.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы к экзамену

1. Понятие об эксплуатации    мелиоративных систем.
2. Водный баланс и его элементы.
3. Атмосферные осадки, их распределение по территории России.
4. Сток. Факторы стока.
5. Методы измерения стока. Единицы измерения стока.
6. Испарение, его изменение по территории страны. Методы определения величин испа-
рения.
7. Гидрологический режим рек. Гидрометрические посты.
8. Режим уровней и расходов воды. Графики частоты и обеспеченности.
9. Методы определения скоростей и расходов воды. Формула Шези и ее практическое



значение.
10. Виды воды в почве и грунте. Движение грунтовых вод.
11. Закон Дарси. Коэффициент фильтрации и способы его определения.
12. Причины, вызывающие избыточное увлажнение. Образование болот и их эволюция.
13. Категории осушаемых земель и их характеристика (болота, заболоченные земли, гид-
роморфные минеральные земли).
14. Требование растений к водно-воздушному режиму почв.
15. Пути расхода почвенной влаги. Особенности расхода влаги на торфяной почве в зави-
симости от строения почвенного профиля.
16. Норма осушения в лесах, лесопарках, лесных питомниках. Санитарно–техническая
норма осушения.
17. Способы и методы осушения в лесном хозяйстве и садово–парковом строительстве.
18. Осушение лесных земель открытыми каналами.
19. Осадка торфа, ее определение и практическое значение.
20. Правила размещения осушительной сети в плане.
21. Методы расчета расстояний между регулирующими каналами.
22. Элементы поперечного сечения каналов.
23. Способы обеспечения устойчивости каналов.
24. Расчет объемов земляных работ.
25. Дренаж, его виды и сравнительная оценка.
26. Размещение дренажной сети в плане. Систематический, выборочный, кольцевой, го-
ловной дренаж и условия их применения.
27. Особенности дренирования парков, садов, лесных питомников, площадок для отдыха,
спортивных площадок.
28. Преимущества и недостатки дренажа.
29. Польдеры, кольматаж, вертикальный дренаж, осушение откачкой воды из глубоких
скважин.
30. Виды водоприемников и требования, предъявляемые к ним.
31. Методы регулирования водоприемников: спрямление русла, расчистка русла, увеличе-
ние поперечного сечения русла, разгрузка водоприемника.
32. Изыскания при проектировании осушительной системы.
33. Производство гидромелиоративных работ.
34. Лесоводственная эффективность и причины разного эффекта осушения. Другие поло-
жительные стороны осушения.
35. Ведение хозяйства на осушенных землях.
36. Эксплуатация осушительных систем.
37. Влияние осушения на сток и водное питание рек.
40. Цели и задачи обводнения  .
41. Источники водоснабжения. Искусственные водохранилища.
42. Устройство плотинных прудов. Выбор места под пруд.
43. Земляные плотины, их типы.
44. Вычисление объемов пруда и расчет его наполнения водой.
45. Определение высоты плотины.
46. Вычисление объема плотины. Водосбросные сооружения.
47. Источники воды для орошения.
48. Способы орошения. Самотечная подача воды.
49. Основные принципы размещения оросительных каналов.
52. Полив по бороздам, капельное орошение, синхронно–импульсное дождевание, мелко-
дисперсное дождевание, лиманное орошение.

55. Потери воды в оросительных каналах и мероприятия по их предупреждению.
56. Предупреждение заболачивания и засоления орошаемых земель.



57. Эксплуатация оросительных систем.
58. Лесные полосы на орошаемых землях.
59. Виды эрозии.
60. Основные понятия о проектировании гидротехнических противоэрозионных сооруже-
ний.
62. Меры предупреждения, способы борьбы с оползнями.
63. Способы борьбы с эрозией берегов рек.
64. Определение глубины залегания и качества грунтовых вод.
65. Устройство колодцев.
66. Способы подъема воды.

Тестовый материал

5. Водопользователи-
А). не потребляют воду, а пользуются (речники, моряки,
лесники);

Б). колхозы и совхозы;
В). поливальщики, трактористы, насосные станции
6.Водонапорные плотины
А) перегораживают озеро
Б) перегораживают русло реки, создав подпор;
В) перегораживают море
7. благодаря напору, возникает
а). перелив воды через край плотины;
Б).  напор воды;
В). фильтрация воды
8. русло выше плотины называется
А) верхним бъефом
Б) нижним бъефом
В) средним бъефом
9. русло ниже плотины называется
А) верхним бъефом
Б) нижним бъефом
В) средним бъефом
10.Назначение плотины-
А) создание ГЭМ;



Б). создание водохранилищ, ограждение акватории от
ледохода и наносов, золоотвалы ТЭЦ;
В). создание поливных угодий
11. Плотины по материалу бывают:
А) грунтовые, бетонные, железобетонные, деревянные,
металлические;
Б). земляные, цементные, песочные;
В). грунтовые, водные, береговые.
12. По методу производства работ земляные плотины
бывают:
А).грунтовые, железобетонные;
Б). насыпные, намывные, набросные, взрывонабросные;
В). намывные, береговые.
13. По высоте земляные плотины делятся:
А). низкие  Н меньше 30м;
средние не больше 30 м и меньше 75 м;
высокие  больше 75 м, но меньше 125 м.

б) низкие меньше 3 м; высокие больше 3 м;
в). низкие меньше 100м,  высокие больше 1000 м.
14. Бетонные  плотины делятся:
А). железобетонные, цем ентные;
Б) гравитационные (массивные), контрфорсные и
арочные);
В). низкие, средние, высокие.
15. Бетонные плотины бывают:
А). глухими и водопроницаемыми;
Б) глухими и водонепроницаемыми;
В) глухими и водопропускными.
16. Комплекс ГТС объединенных единой
водохозяйственной целью на одном месте называются:
А) гидроузлом
Б)системой
В) гидромодулем
17. По величине напора гидроузлы бывают:



А). безнапорные, напорные
Б).  низконапорные, средненапорные, высоконапорные;
В). безнапорные, железобетонные.
18. Комплекс ГТС, охватывающий большую территорию
и включающий в себя ряд ГТС, объединенных
общностью задач называется:
А) мелиоративной системой
Б) народнохозяйственной системой
в). водохозяйственной системой.
19. Подвижные конструкции для перекрытия отверстий
гидротехнических сооружений и регулирования расходов
воды называются
А)отводы
Б).приводы
В)затворы
20. По назначению затворы бывают
А)основные, ремонтные, аварийные
Б)боковые, передние
В) верхние, нижние
21. Привод перемещения затворов-
А)ручной, автоматический
Б).ручной, электрический, гидравлический, механический
В). ручной, дистационный
22. Улучшение судохордных условий на водных путях
возможно:
А) строительством обходных путей;
Б). земснарядом, драгами, тракорами;
В) дноуглублением, выправительными работами,
шлюзованием.
23). Во время шлюзования происходит
А). сброс воды из  ВБ в НБ;
Б).сброс воды из НБ;
В). сброс воды за пределы водохранилища
24. Габариты шлюза определяются



А)габаритами реки
Б) габаритами  шлюза
В)габаритами судов
25.Сооружения, осуществляющие забор воды из
водоисточника называются-
А) водозаборными
Б) водосбросами
И) водоисточниками
26. Типы водозаборов:
А) прямой, окружной;
Б).шандорный, ковшовый, плотинные, бычковый,
береговой
В). береговой, открытый, закрытый.
27. Искуственный водоем, создаваемый в долине реки
напорным гидроузлом и предназначенный для
регулирования стока реки называется
А)озеро
Б)пруд
В) водохранилище
28. Если емкость водохранилища больше 1 млн  куб.м
А)озеро
Б)пруд
В) водохранилище
29.Если емкость водохранилища меньше 1 млн куб. м
А)озеро
Б)пруд
В) водохранилище
30. Высший проектный уровень водохранилища, кот
орый поддерживается длительный период при
нормальной эксплуатации, называется
А) НПУ
Б)УМО
В). ФПУ



31. Минимальный уровень, до которого допускаетя
сработка водохранилища, называется
А) НПУ
Б)УМО
В). ФПУ
32. Пропуск катастрофических паводков называется
А) НПУ
Б)УМО
В). ФПУ
33. Зоны затопления земель  водохранилищем
подразделяют на:
А). постоянные (уровень УМО),
долговременные (уровень НПУ),
кратковременные (уровень ФПУ)
б). временные, вечные
в). постоянные, прибрежные
34. Нижний бъеф зимой
А). замерзает,
Б). не замерзает,
В). частично не замерзает

ВОДОПРОВОДЯЩИЕ СООРУЖЕНИЯ
35. В зависимости от  конструкции водоводы делятся на:
А) каналы, лотки, трубопроводы, гидротехнические
тоннели;
Б). закрытые, подземные, надземные
В). открытые, дренажные
36.По способу подачи воды  делятся на:
А) самотечные, дистанционные
Б). самостоятельные и с механическим подъемом воды
В). подземные, закрытые, трубопроводные
37.Живое сечение каналов бывает
А). сухое, смоченное
Б). круглое, треугольное, квадратное



В). трапециадальное, полигональное, прямоугольное,
параболическое, полукруглое
38. При движении воды  по каналу неизбежны потери
воды на
А) орошение, дренаж
Б). испарение и филбтрацию;
В). осушение, орошение
39. Борьба с фильтрацией ведется
А). уплотнением грунта или облицовкой русла
водонепроницаемыми материалами;
Б). посадкой деревьев;
В).посевом многолетних трав.

Нагрузки действующие на гидросооружения
40. На ГТС действуют нагрузки:
А) динамичные, сильные, слабые
Б). постоянные, временные, особые
В). воды, снега, льда
41. Собственный вес сооружения, вес технологического
оборудования, давление воды на сооружение, силовое
воздействие фильтрационного пот ока, вес грунта и его
боковое давление являются нагрузками
А) постоянными
Б). временными
В) особыми
42.Волновое давление, давление льда являются
нагрузками-
А) постоянными
Б). временными
В) особыми
43. Давление воды при ФПУ, сейсмические нагрузки,
фильтрационные и поровое давление при ФПУ, нагрузки
при  военных действиях являются:
А) постоянными



Б). временными
В) особыми
44. Суффузию грунта вызывает
А). фильтрационный поток
Б). постоянные нагрузки
В). вода, снег, лед
45. Расчет плотины производится на
А) НПУ
Б)фильтрацию, устойчивость и прочность
Б) на ФПУ

Основные принципы инженерных расчетов
46. Живое сечение канала-
А). площадь канала;
Б). площадь всего сечения канала;
В). площадь поперечника канала по которому протекает
вода.
47. Смоченный периметр канала это-
А). длина линии соприкосновения воды с дном и
откосами канала;
Б). длина линии канала по дну;
В). длина линии канала по верху.

48. Гидравлический радиус-
А). отношение площади канала к длине канала
Б). отношение площади  живого сечения к периметру
смоченности
В) отношение площади водохранилища к его периметру.
49. Расход воды в канале Q определяется по формуле:
Q = 1,86  х B H1,5

Q = i B х H1,5

Q = A х B х H1,5 х i
50. Гидротехнические сооружения, их конструкции и
основания рассчитывают по методу-
А). предельных состояний;
Б). максимальных  состояний



В) минимальных состояний
51. Расчеты общей устойчивости, общей фильтрационной
прочности оснований и грунтовых сооружений,
прочности и перемещений таких элементов сооружения,
разрушение и перемещение которых делает невозможной
эксплуатацию сооружений в целом относятся к
А) максимальному предельному состоянию;
Б) первому предельному состоянию;
В).второму предельному состоянию.
52. Состояние при котором становится невозможной
нормальная эксплуатация конструкции, сооружения или
основания называется
А) максимальному предельному состоянию;
Б) первому предельному состоянию;
В).второму предельному состоянию.
53. Расчеты оснований на местную прочность,  расчеты
местной фильтрационной прочности оснований и
грунтовых сооружений, расчеты по образованию и
раскрытию трещин и швов, расчеты прочности отдельных
элементов сооружение относятся к:
А) максимальному предельному состоянию;
Б) первому предельному состоянию;
В).второму предельному состоянию.

54. Проверка  недопущения наступления предельных
состояний ГТС, их конструкций и оснований ведется в
зависимости
А). расчетной несущей  способности деформации
установленного нормами проектирования;
Б). НПУ
В). ФПУ
55. Расчетное сопротивление материала  принимается как
А).отношение  длины к диаметру материала;
Б). отношение нормативного сопротивления материала к
коэффициенту надежности;



В). отношение сопротивления материала к его длине
56. Учет приближенности расчетных схем и методов
конструкции или основания, вида строитель ных
материалов и других неучтенных факторов осуществляется
с помощью
А) КПД
Б). коэффициента активности;
В). коэффициента условий работы.

2. Тестовые материалы
2.1. Входной контроль знаний

№ Вопрос Варианты ответов
1 Как называется часть природных

ресурсов, которая может быть вовлечена
в хозяйственную деятельность при
данных технических и экономических
возможностях общества с условием
сохранения жизни человека

1) гидрацосфера,
2) тропосфера,
3) природно-ресурсный потенциал,
4) минеральные полезные ископаемые.

2 Как называются природные ресурсы,
которые совершенно не
восстанавливаются или
восстанавливаются во много раз
медленнее, чем используются
человеком?

1) неисчерпаемые;
2) возобновимые;
3) невозобновимые;
4) заменимые;
5) незаменимые.

3 Назовите две основные причины
сокращения сельскохозяйственных
угодий:

1) эрозия;
2) засоление почв;
3) изъятие сельскохозяйственных
земель на несельскохозяйственные
цели;
4) неумеренное использование
минеральных удобрений.

4 Назовите четыре основные причины
опустынивания:

1) засоление почв
2) вырубка древесно-кустарниковой
растительности
3) водная эрозия
4) неумеренное использование
минеральных удобрений
5) перегрузка пастбищ большим
поголовьем скота
6) ветровая эрозия
7) распашка непригодных или
малопригодных для земледелия земель
8) строительство городов
9) строительство тепловых и атомных
электростанций
10) создание полигонов для испытания



оружия.
5 Введение в почву соляной кислоты или

серы применяется при проведении
мелиораций:

1) химических
2) санитарно-гигиенических
3) культуртехнических.

6 Мероприятия по охране земель при
проведении оросительных мелиораций

1) использование специальной
дождевальной техники
2)полив земель только в ночное время
3)использование специальных
агротехнических приемов обработки
почвы.

7 Оптимизация ландшафтов – это: 1) система инженерных мероприятий
направленных на достижение высокой
продуктивности территории
2) система ландшафтно-техногенных
работ направленных на достижение
красоты пейзажа
3) система мероприятий направленных
на озеленение городов и поселков.

8 Укажите верное утверждение: 1) Безотходное производство возможно
при достаточно высоком уровне
техники и технологий;
2) Безотходное производство
невозможно, так как отходы
производства принципиально
неустранимы, они могут быть толь
переведены из одной формы в другую
и перемещены в пространстве.

9 Среди перечисленных ниже, положений
найдите два признака экологического
кризиса:

1) это обратимое изменение
равновесного состояния природных
комплексов;
2) это необратимое изменение в
природных комплексах;
3) это результат непосредственного
воздействия человеческой
деятельности на природную среду
4) это результат влияния измененной
человеческим обществом природной
среды на общественное развитие.

10 Что относится к угрозам экологической
безопасности:

1) Антропогенно обусловленное
поступление веществ и энергии в окру-
жающую среду, не приводящее к
ухудшению ее экологического
состояния
2) Ситуация, постоянно
присутствующая в окружающей среде,
но неспособная ни при каких
обстоятельствах привести к
возникновению опасного фактора;
3) Благоприятное воздействие на
окружающую среду при
осуществлении хозяйственной
деятельности;



4) Совокупность условий и факторов,
создающих опасность жизненно
важным интересам объектов
безопасности;
5) Создание фондов, комитетов,
добровольных организаций по защите
окружающей среды.

11 Экологическая безопасность
основывается на:

1. Осознавании взаимозависимости
человечества и природы;
2. На признании необходимости
выработки превентивных
экологических запретов до загрязнения
природных объектов;
3. Понимание обязанности сознания
социально-экономического механизма
при взаимодействии общества и
природы
4. Признании приоритета
экологической безопасности при
организации любых видов
деятельности;
5. Все перечисленное верно.

12 Мониторинг окружающей среды – это: 1) контроль за состоянием
окружающей среды;
2) наблюдение и контроль за
состоянием окружающей среды.

13 К агротехническим противоэрозийным
мероприятиям относятся:

1) контурная обработка почвы,
фитомелиоративные приемы,
щелевание, кротование и т.д.
2) водозащитные лесные и
кустарниковые полосы;
3) быстротоки, запруды, перепады;
4) обвалование.

14 Смыв почвы с водозабора называется: 1) кольматацией;
2) диффузией;
3) коррозией;
4) водной эрозией.

15 Укажите реку в России, бассейн которой
обладает наиболее значительными
экономическими гидроэнергетическими
ресурсами:

1) Обь, 4) Енисей,
2) Амур, 5) Волга,
3) Лена, 6) Колыма.

16 Укажите, в каком регионе процесс
природного опустынивания протекает
особенно быстрыми темпами:

1) Азия,
2) Африка,
3)Латинская Америка,
4) Австралия.

17 Как называется вода, прошедшая
очистку и сброс которой не приводит к
изменениям качества воды в водоеме?

1) чистая;
2) условно чистая;
3) нормативно очищенная;
4) загрязненная;
5) грязная.

18 Какая отрасль хозяйства является 1) сельское хозяйство;



основным водопотребителем в нашей
стране (по объему)?

2) промышленность;
3) жилищно-коммунальное хозяйство;
4) водный транспорт;
5) орошение.

19 Какая отрасль промышленности
характеризуется наибольшим
водопотреблением?

1) машиностроение;
2) металлургия;
3) энергетика;
4) химическая промышленность;
5) пищевая промышленность.

20 Эффективные меры борьбы с
наводнениями в бессточных областях

1) ливневая канализация
2) удаление воды насосами за пределы
области
3) ускорение фильтрации воды в почву.

21 Профилактические меры борьбы с
наводнениями на водосборах:

1) мероприятия по ускорению
поверхностного стока;
2) посадка леса и лесополос;
3) строительство дамб и ограждений.

22 Водосберегающие мероприятия: 1) установление научно-обоснованных
норм водопотребления
2) использование дождевой и
атмосферной воды
3) ограничение подачи воды
водопотребителям.

23 При очистке рек от донных отложений
наиболее эффективен метод:

1) самоочистки;
2) биологический;
3) вручную;
4) с использованием землесосных
снарядов.

24 Дамбы, устраиваемые в русле реки
необходимы для:

1) орошения;
2) выправления потока воды,
прекращения размыва берегов;
3) очистки воды;
4) соблюдения санитарных норм воды.

25 Водоем с большим содержанием
биогенных веществ называется:

1) полисапробным;
2) гумифицированным;
3) олиготрофным;
4) эвтотрофным.



2.2. Тесты остаточного контроля знаний

№ Вопрос Варианты ответов
1 Испарение а) суммарный расход воды с

водохранилища
б) фактический расход воды с
территории занятой культурами
в) суммарный расход воды всех рек.

2 Испаряемость а) суммарный расход воды с
водохранилища
б) фактический расход воды с
территории занятой культурами;
в) общее испарение на испаряющей
поверхности

3 Признаками деградации малых рек
являются:

1) водная эрозия
2) распашка пойм
3) вырубка лесов
4) обмеление и зарастание русла.

4 К гидротехническим
селезадерживающим сооружениям
относятся:

1) селеспуски, селеотводы
2) пороги, перепады
3) нагорные каналы
4) плотины, запруды.

5 На какой вид хозяйственной
деятельности приходится основной
объем недоочищенных сточных вод?

1) транспорт
2) жилищно-коммунальное хозяйство
3) сельское хозяйство
4) водный транспорт
5) промышленность

6 Как называется технология,
позволяющая получать конечную
продукцию с минимальным расходом
вещества и энергии?

1) малоотходная технология
2) энергоемкая технология
3) наукоемкая технология
4) ресурсосберегающая технология
5) природоемкая технология.

7 Объем стока а) количество воды, которое стекает с
водосборной площади
б) количество воды, которое стекает с
реки
в) количество воды, которое стекает с
моря

8 Слой воды измеряется в А) м
Б) см
В) мм

9 Коэффициент инфильтрации – это А) поглощение осадков почвой
Б) поглощение осадков водной
поверхностью
В) поглощение  осадков растениями

10 Коэффициент стока dполучают А) поглощением осадков почвой
Б) делением объема стока W (м3) на
количество осадков ;
В) делением объема стока W (м3) на
площадь пашни.



11 В целях большого накопления влаги на
полях надо стремиться, чтобы значения
коэффициентов альфа и вета …

А) увеличились
Б) уменьшились
В) вета – увеличилась, альфа-
уменьшилась

12 Модуль поверхностного стока
характеризует

А) расход воды
Б) расход реки
В) расход озера

13 Размер и форма пор почвы А) различны
Б) одинаковы
В) не зависимы

14 Водные свойства почвы зависят А) от ее механического и агрегатного
состава
Б) от вида водоснабжения
В) от химического состава почвы

15 Влага размещается: А) на озере
Б) на реке
В) в порах частицы почвы

16 Вода в почве находится в следующих
формах

А) химически связанная, парообразная,
капиллярная, гравитационная,
грунтовая  и т. п.
Б) капли, потопа, реки, озера и т.д.
В) сухой, влажной, испаренной

17 Чем больше почва насыщена водяными
парами

А) тем  меньше влаги способна
удерживать;
Б) тем больше влаги способна
удерживать
В) почва должна быть абсолютно сухой
чтобы удерживать больше влаги

18 Максимальное количество воды,
поглощенное почвой из воздуха,
насыщенного парами воды называется

А) максимальной водопроницаемостью
Б) максимальным водоудержанием
В) максимальной гигроскопичностью

19 Гигроскопическая влага передвигается в
почве

А) в виде пара
Б) в виде капли
В) в виде льда

20 Содержание гигроскопической влаги в
разных почвах

А) одинаково
Б) различно
В) отсутствует

21 По максимальной гигроскопичности
определяют

А) влажность завядания растений
Б) засушливость почвы
В) степень увлажнения почвы

22 Принято считать, что растения могут
поглощать количество воды,
превышающее значение максимальной
гигроскопичности

А) 2 раза
Б) 3 раза
В) 1,5 раза

23 Земляные плотины строят для: а) регулирования стока
б) задержания стока
в) пропуска стока

24 Гребень плотины, самая: а) высокая  часть
б) низкая часть
в) средняя часть

25 Превышение гребня плотины а) ветра



определяют с учетом б) высоты НПУ
в) высоты наката волны и ветрового
нагона

7.3.3. Тесты текущего контроля знаний

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

1 Орошение – это а) дренаж почвы
б) влагоудержание почвы
в) искуственное увлажнение почвы

2 Орошение бывает а) увлажнительным, осушительным,
дренажным
б) увлажнительным,
удобрительным, утеплительным,
промывным, запасным
в) увлажнительным,
утеплительным, засоленным,
капиллярным

3 Повышение плодородия орошаемых земель
способствуют:

а) удобрения, химизация,
гибридизация
б) агрохимия, тепловые мелиорации
в) введение севооборотов с
бобовыми травами, биологизация
земледелия

4 Урожай при орошении получают: а) 2-5 раз больше, чем без орошения
б) на 10% больше чем без орошения
в) 2-5 раз меньше чем без орошения

5 Создание растительных тканей идет
количество потребляемой влаги:

а) 0,15 -0,2 %
б) 50%
в) 1%

6 При недостатке влаги растение а) увядает
б) умирает
в) выдерживает

7 Поливная норма – количество воды которое
дают  растению

а) за весь оросительный период
б) за 1 полив
в) за несколько поливов

8 Коэффициент водопотребления показывает
сколько воды  требуется для формирования

а) единицы урожая
б) всего урожая
в) максимального урожая

9 Гидромодуль выражает а) потребный расход воды  в 1л
растения за все поле, га
б) потребный расход воды в кг, т,
куб. м
в) потребный расход воды в (л/сек
на 1га) посева

10 Виды поливов: а) предпосевной, влагозарядковый,
вегетационный, промывной
б)дождевальный, капельный,
дренаж
в) открытый, закрытый, системный

11 Строительную высоту плотины принимают а) больше проектной на усадку (5-



10%)
б) меньше проектной  на усадку
(5010%)
в) равной проектной отметке

12 Самое  надежное крепление верхового откоса
от разрушения

а) каменная
б) железобетонная
в) биологическая (высаживание
трав, деревьев, кустарников)

13 Фильтрацию через тело плотины уменьшают а) глиной
б) песком
в) суглинком

14 Выбор конструкции оросительной сети
зависит от

а) типа дождевальной машины,
рельефа, водозабора
б) целей орошения, осушения
в) нормы, количества и качества
полива

15 По характеру водозабора оросительные
системы подразделяются на

а) дождевальные, капельные,
б) самотечные, с механическим
водозабором
в) открытые, закрытые, дренажные

16 Водозабор  используется а) дождеванием, бороздками
б) трубами, дренажем
в) открытыми, закрытыми,
комбинированными

17 Элементы оросительной сети а) орошаемые земли водоисточник,
водозабор, оросительная сеть,
дренаж и т.д.
б) насосные станции, дома, машины
в) каналы, трубы, дороги, леса

18 Оросительную сеть  по выполняемым
функциям делят на:

а) основную и второстепенную,
б) магистральную и временную
в) в проводящую и регулирующую

19 Проводящая сеть включает крупные
постоянные каналы:

а)магистральный,
межхозяйственный и
хозяйственный,
распределительный,
межучастковый и участковый,
групповой ороситель
б) открытые каналы и дрены
в) временные оросители, выводные
борозды, поливная сеть.

20 Регулирующая сеть составляет мелкие
временные каналы

а)магистральный,
межхозяйственный и
хозяйственный,
распределительный,
межучастковый и  участковый,
групповой ороситель
б) открытые каналы и дрены
в) временные оросители, выводные
борозды, поливная сеть.



7.3.4. Тесты итогового контроля знаний

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

Поливная норма – количество воды которое
дают растению

а) за весь оросительный период
б) за 1 полив
в) за несколько поливов

Оросительная норма – количество воды,
которое дают  культуре

а) за весь оросительный период
б) за 1 полив
в) за несколько поливов

Дефицит водного баланса это а) разница между осадкамии
влажностью почвы
б) разница между
естественнымвлагообеспечением и
потребностью растения
в) разница между влагоудержанием
и влагообеспечением

Сроки полива назначают  в зависимости а) от погоды, от количества
осадков
б) от фазы развития растений, от
влажности почвы, от концентрации
клеточного сока в листьях
в) равномерно через день, через 2
дня, через 3 дня

Промывной полив проводят для: а) удаления избытка солей
б) удаления камней
в) удаления остатков
растительности

В условиях Якутии промывной полив а) не проводится
б) проводится
в) проводится 1 раз за пятилетку

Оросительную сеть  по выполняемым
функциям делят на:

а) основную и второстепенную,
б) магистральную и временную
в) в проводящую и регулирующую

Водосбросная  и дренажная сеть создают для: а) орошения
б) осушения
в) для двустороннего
регулирования водного режима
почв.

Во избежание эрозии и заиления склоны и
трассы вдоль крупных каналов

а) бетонируют
б) асфальтируют
в) сажают деревья и кустарники

При самонапорных системах дождевания
полевые трубопроводы прокладывают:

а) по максимальному уклону;
б) по минимальному уклону
в) по среднему уклону

Нормальный расход воды в канале – это а) наибольший расход воды по
каналу
б) минимальный расход воды по
каналу
в) увеличенный нормальный расход



воды в канале
Минимальный расход воды в канале – это а) наибольший расход воды по

каналу
б) минимальный расход воды по
каналу
в) увеличенный нормальный расход
воды в канале

Форсированный расход воды – это а) наибольший расход воды по
каналу
б).минимальный расход воды по
каналу
в) увеличенный нормальный расход
воды в канале в течение короткого
времени

Максимальное количество воды,
поглощенное почвой из воздуха,
насыщенного парами воды называется

а) максимальной
водопрогицаемостью
б) максимальным водоудержанием
в) максимальной
гигроскопичностью

Гигроскопическая влага передвигается в
почве

а) в виде пара
б) в виде капли
в) в виде льда

Содержание гигроскопической влаги в
разных почвах

а) одинаково
б) различчно
в) отсуствует

Наименьшая влагоемкость НВ – это
количество влаги

а) минимально собранная почвой
б) прочно удерживающаяся в почве
после полного стекания
гравитационной воды
в) максимально собранная в почве
вода

Земляные плотины строят для а) регулирования стока
б) задержания стока
в) пропуска стока

Строительную высоту плотины принимают а) больше проектной на усадку (5-
10%)
б) меньше проектной  на усадку
(5010%)
в) равной проектной отметке

Выбор конструкции оросительной сети
зависит от:

а) типа дождевальной машины,
рельефа, водозабора
б) целей орошения, осушения
в) нормы, количества и качества
полива
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Экзаменационный билет №2
1. Классификация гидромелиоративных систем.
2. Принципы и задачи межхозяйственного водораспределения



Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет
Кафедра «Природообустройство»

Утверждаю:
Зав. кафедрой «Пиродообустройство»

к.т.н., доцент А.А. Ушницкий
« » 20    г.

Дисциплина «Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений»

Экзаменационный билет №3
1. Организация эксплуатации гидромелиоративных систем.

2. Классификация потерь воды при орошении. Причины потерь и их размеры.
Потери воды на каналах. КПД каналов.
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Экзаменационный билет №4

1. Основные задачи внутрихозяйственной и межхозяйственной службы
эксплуатации
2. Потери воды на орошаемых полях. Коэффициент использования воды
(КИВ) на поле.
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Экзаменационный билет №5

1. Функции гидромелиоративных систем.
2. Качественные и количественные различия потерь воды при поверхностном
способе полива и дождеванием
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Экзаменационный билет №6

1. Понятие и основные положения о совершенных гидромелиоративных
системах
2. Причины вторичного засоления орошаемых земель. Эксплуатационная
оценка засоленных земель
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Экзаменационный билет №7

1. Понятие и основные положения о совершенных гидромелиоративных
системах

2. Мероприятия по уменьшению потерь воды на орошаемых полях. КИВ
на системе.
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Экзаменационный билет №8
1. Качество и надежность ГМС
2. Организация наблюдений за мелиоративным состоянием орошаемых

земель. Прогнозирование водного и солевого режимов орошаемых
земель.
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Экзаменационный билет №9

1. Общетехнические свойства надежности

2. Эксплуатационные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния
земель. Дренаж на орошаемых землях. Промывка засоленных земель.
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Экзаменационный билет №10

1. Показатели качества и надежности гидромелиоративных систем.

2. Эксплуатация рисовых систем, систем орошения сточными водами, сис-
тем регулярного орошения на местном стоке, систем лиманного
орошения,  обводнительно-оросительных систем, систем орошения
подземными водами.
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Экзаменационный билет №11

1. Эксплуатационные требования к совершенным
гидромелиоративным системам

2. Водный баланс и методы регулирования влажности почвы на полях
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Экзаменационный билет №12

1. Принципиальные схемы совершенных гидромелиоративных систем.
2. Режим движения наносов в реках. Поступление наносов в системы
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Экзаменационный билет №13

1. Виды учета. Классификация и размещения водомерных постов,
основные требования к ним.

2. Расчетные расходы отводимой и подводимой воды на осушительно-
увлажнительных системах. Приемы управления подачей и сбросом

воды
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Экзаменационный билет №14

1. Гидрометрическая служба, ее задачи и состав работ.

2.Организация работ по реконструкции. Эффективность реконструкции.
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Экзаменационный билет №15

1. Цель и основные задачи производственных исследований. Состав произ-
водственных исследований на внутрихозяйственных оросительных системах.
2. Автоматизация поливов. Автоматизация водораспределения и учета воды
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Экзаменационный билет №16

1. Состав производственных исследований на межхозяйственных
оросительных системах.

2. Предпосылки создания и технико-экономическое обоснование АСУ ТП в
мелиорации. Задачи, решаемые с помощью АСУ.
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Экзаменационный билет №17

1. Структура органов управления гидромелиоративными системами.

2. Автоматизация водораспределения и учета воды. Автоматизированные
системы управления технологическими процессами на
гидромелиоративных системах.

3.
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Экзаменационный билет №18

1. Права и обязанности государственной эксплуатационной службы и
эксплуатационного персонала.

2. Мониторинг гидромелиоративных систем и мелиорированных земель.
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Экзаменационный билет №19

1. Техническое обслуживание и ремонтные работы на гидромелиоративных
системах

2. Структура и состав АСУ на ГМС
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Экзаменационный билет №20

1. Организация ремонтных работ. Механизация и технология ремонтных
работ.
2. Технические средства ведения мониторинга. Информационное обеспече-
ние
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Экзаменационный билет №21

1. Оросительная способность источника орошения.
2. Принципиальные схемы совершенных гидромелиоративных систем
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Экзаменационный билет №22

1. Понятие о плановом водопользовании. Цели и задачи водопользования
2. Организация мониторинга
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Экзаменационный билет №23

1. Состав внутрихозяйственного плана водопользования
2. Наблюдательная сеть. Дискретные и непрерывные наблюдения.

Обработка данных. Оптимизация мониторинга.
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Экзаменационный билет №24

1. Подготовка к поливам. Организация и технология поливов при поверхно-
стном самотечном способе, дождевании, внутри почве ином способе и
капельном орошении.
2. Эксплуатационные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния
земель. Дренаж на орошаемых землях. Промывка засоленных земель.
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Экзаменационный билет №25

1. Организация учета воды и политых площадей. Отчетность по водо-
пользованию.
2. Качество и надежность ГМС

Материалы фонда оценочных средств прилагаются к рабочей программе
дисциплины как приложение 11.3.

11.3. ФОС на приложении.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
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Эксплуатация гидромелиора-
тивных систем.

М.: Колос.
1995.-32Q
с.

Бочка рев Я.
В.. Натальчук

М.Ф.

Практикум по эксплуатации и
автоматизации

гидромелиоратионых систем.

М.: Колос.
1980. -303
с

7.1.2. Дополнительная литература

Л.2.1. Корявое П.П.

Математическое
моделирование динамики вод

в речных
бассейнах, больших озерах и

морских заливах

: ВЦАН
СССР.
1988.

1

Л.2.2.
Стефани Е.П Основы построения АСУ ТП Энергоиздат,

1982.



Л.2.3.

Б.С.Маслова.
-М.:
Агропромизда
т.

Мелиорация и водное
хозяйство

Справочн
ик/ под
ред.

…
Б.Б.Шумакова
.

Мелиорация и
водное хозяйство

Алэопромизд
ат, 1990.-416

с
7.1.3.Методические разработки

СОГЛАСОВАНО

Заведующая научной библиотекой _____________________
/________________________

Основная литература - приводится библиографический список литературы,
обязательной для изучения данной учебной дисциплины (модуля).

Согласно требованиям ФГОС ВО библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по учебным
дисциплинам (модулям) базовой части всех циклов, изданными из расчета не менее 50 экз.
таких изданий на 100 обучающихся.

Дополнительная литература - указывается литература, содержащая
дополнительный материал к основным разделам программы, необходимый для
постановки научных исследований и углубленного изучения учебной дисциплины (модуля)
(монографии, справочно-библиографические, отраслевые справочники (по профилю
образовательной программы), библиографические пособия, периодические и научные
издания).

Фонд дополнительной литературы должен включать официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания из расчета не менее 25
экз. таких изданий на 100 обучающихся.

Методические разработки – приводится перечень обеспечивающих дисциплину
методических материалов разработанный вузом, утвержденные кафедрой  учебно-
методическим советом академии.

Периодическая литература – приводится перечень  журналов или других
периодических изданий по профилю дисциплины.



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Перечень электронных ресурсов:
Э 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;

Э 2. Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
Э 3. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;
Э 4. Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
Э 5. Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
Э 6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru;
Э 7. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;

;

Э 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».

Э 9. Moodle.ysaa/ru

Э 10. …

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

П 1. MathCAD,
П 2. Автокод,
П 3. Adobe Photoshop,
П 4. Corel draw
П 5. Компас
П 6. VBasic 6
П 7. Visual FoхPrо 7.0
П 8. Delphi 6
П 9. …

7.3.2. Перечень информационных справочных систем

Перечень информационных справочных систем
С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
С 2. ru.wikipedia;
С 3. slovari.yandex.ru;
С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
С 6. федеральный образовательный порталhttp://ecsocman.hse.ru/;
С 7. …

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 форме аудиофайла (указать учебники,

учебные пособия, методические указании на аудиносителе).
- 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 2.405,
2.406, 2.416…;

- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с проектором 2.310, 2.311…;

- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях
(указать номера аудиторий);

- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения
курсовых работ) в …;

- лаборатория микробиологии, лаборатория…;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования в …;
-…

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

Взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством электронной почты,
форумов, интернет-групп, скайпа, чата, компьютерного тестирование, дистанционного
занятия (олимпиады, конференции), вебинаров (семинар, организованный через
интернет), подготовка проектов с использованием электронной оболочки АС
Тестирование, портфолио студента, moodle и т.п.

Для основных видов учебной работы применяются образовательные технологии с
использованием универсальных, специальных информационных и коммуникационных
средств.

Контактная работа:
- лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог,

лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных
методов обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением
возможностей Интернета;

- практические  и лабораторные занятия - рефераты, доклады, дискуссии,
тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.

- семинарские занятия – социально-активные методы (тренинг, дискуссия,
мозговой штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные
технологии и привлечение возможностей Интернета);

- групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с
лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах,
тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;



- индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, работа
с лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная
поддержка и стимулирование, дистанционные технологии.

Формы самостоятельной работы: устное, письменное, в форме тестирования,
электронных тренажеров. В качестве самостоятельной подготовки в обучении
используется - система дистанционного обучения Moodle.

Самостоятельная работа:
- работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;
- реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические,

творческие самостоятельные работы;
- проектные работы;
- дистанционные технологии.

«Методические указания по выполнению лабораторных (практических) занятий по
дисциплине________________________» определяют общие требования, правила и
организацию проведения лабораторных (практических) работ с целью оказания помощи
обучающимся в правильном их выполнении в объеме определенного курса или его раздела
в соответствие с действующими стандартами. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.6.

«Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине________________» предназначены для выполнения контрольной работы в
рамках реализуемых основных образовательных программ, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования. Данные указания прилагаются к рабочей программе дисциплины как
приложение 10.7.

«Методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине_________________» определяют порядок выбора студентом темы работ,
общие требования, предъявляемые к курсовой работе, освещают последовательность ее
подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению как самой работы, так и
научно-справочного аппарата и приложений. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.9.
«Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий по дисциплине
_________________________» включают в себя описание учебных занятий, проводимых в
активной и  интерактивной форме. Материалы занятий прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 11.5.

При разработке методических указаний следует обращать внимание на отличие
данного вида учебно-методического издания от методических рекомендаций. При этом  в
качестве основного отличия выступает характер материала.

Если  материал носит  характер требования, предполагает неукоснительное
соблюдение рекомендуемых норм, пропорций, размеров, алгоритма действия и др., то
жанр определяется как методические указания.

Если материал рекомендуется к использованию, а студент может выполнить
требование или не выполнить, тогда  целесообразнее  определить данный жанр как
методические рекомендации.

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.



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)

Тестовые материалы
Входной контроль знаний



[Введите текст]

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет
Кафедра «Природообустройства»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по балльно-рейтинговой оценке знаний

Дисциплина Б3.В.ОД.1.Мелиорация земель

Специальность 280100 Природообустройство и водопользование

Профиль Мелиорация, рекультивация и охрана земель



[Введите текст]

Якутск – 2017



[Введите текст]

С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы
студентов в семестрах введена рейтинговая система оценки знаний
студентов, которая представляет собой сбалансированную методику,
основанную на системном подходе к подготовке техников с
профессиональным образованием и позволяющую эффективно решать
комплекс учебных, воспитательных и методических задач.

Итоговый рейтинг после прохождения обучения и сдачи экзамена
максимально составляет 100 баллов. Он включает:

1) текущий рейтинг (50 баллов);
2) рейтинговую оценку качества написания и защиты

лабораторных/практических работ (15 баллов);
3) рейтинговую оценку прохождения рубежного компьютерного

тестирования (15 баллов);
4) промежуточная аттестация (20 баллов);
5) рейтинговая оценка УИРС (20 баллов);
6) рейтинговую оценку экзамена (20 баллов).

Текущий рейтинг складывается из средней арифметической оценки
знания студентов на занятиях по 5-бальной системе умноженной на 10. Он не
превышает 50 баллов. Итоговая оценка за занятие выставляется
преподавателем по результатам опроса студентов по теме занятия и
результатам освоения практических навыков.

Дежурство в общежитии, донорская справка, больничный лист
завизированные в деканате дают право к зачету пропущенного
занятия/лекции без отработки. При этом это занятие вычитается из общего
количества занятий при расчете средней арифметической оценки знаний
студентов.

Пропуск лекций/занятий (опоздание на лекцию/занятие свыше 30
минут приравнивается к его пропуску), преждевременный уход с
лекции/занятия без уважительной причины влекут за собой его отработку с
оценкой знаний по теме (работа в питомнике ботанического сада и т.д. – 4
часа, написание и защита реферата по теме занятия). При этом на
прогульщика накладывается рейтинговый штраф в 1 балл за прогул. Если
количество прогулов 3 и выше – рейтинговый штраф 2 балла за прогул.



[Введите текст]

Студент не сдавший отработку за прогулы не получает текущий
рейтинг и до экзамена не допускается.

Рейтинговая оценка качества написания и защиты
лабораторных/практических работ складывается из качества ее написания
и знаний студента при ее защите (оценка преподавателя по 5-бальной
системе).

Удовлетворительно 5 баллов

Хорошо 8 баллов

Отлично 10 баллов

Лабораторная/практическая работа оцененная на
неудовлетворительно переписывается с выдачей нового задания/варианта.
Студент не сдавший лабораторную/практическую работу не допускается
до экзамена.

Повторное написание лабораторной/практической работы для
повышения рейтинга разрешается в исключительных случаях по
уважительным причинам заведующим кафедрой.

Рейтинговая оценка рубежного компьютерного
тестирования проводится в компьютерном классе ЯГСХА накануне
итогового экзамена по тестовым заданиям текущего контроля дисциплины
«Лесоводство» (в компьютерном варианте тестовый список вопросов и
правильных ответов имеется на кафедре и в деканате). Студент должен
ответить на 42 вопроса, которые компьютер ему предоставит в произвольном
порядке. По количеству правильных ответов знания студента оцениваются
следующим образом:

35-42 правильных ответов 10 баллов

25-34 8 баллов

15-24 5 баллов

14 и менее 0 баллов

При любом исходе тестирования студент допускается до экзамена.



[Введите текст]

Пересдача компьютерного тестирования для повышения рейтинга
разрешается в исключительных случаях по уважительным причинам
заведующим кафедрой.

Промежуточная аттестация по результатам контрольных работ (30
баллов) проводится 4 раза за семестр. Каждая рубежная аттестация
предусматривает написание контрольной работы, оцениваемой следующим
образом:

Отлично 10 баллов

Хорошо 8 баллов

Удовлетворительно 5 баллов

Неудовлетворительно 0 баллов

Дополнительную рейтинговую оценку УИРС (20 баллов) получают
студенты занимающиеся в кружках кафедры «Природообустройство» по
представлению руководителей, а также студенты выполняющие иные виды
научных и методических работ, изготавливающие учебные стенды и
наглядные пособия согласно распоряжения заведующего кафедрой.

Экзаменационный рейтинг складывается по результатам
собеседования при ответе студентов на вопросы экзаменационного билета:

Отлично 10 баллов

Хорошо 8 баллов

Удовлетворительно 5 баллов

Неудовлетворительно 0 баллов

Студент, не сдавший экзамен, обязан его пересдать, после чего
получает итоговый рейтинг.



[Введите текст]

Студент, набравший до экзамена 80 баллов и более, экзаменационную
оценку «отлично» и 20 рейтинговых баллов получает автоматически.

Итоговый рейтинг. Соответствие 100-бальной шкалы и традиционной
шкалы качественных оценок устанавливается следующим образом:

80-100 баллов отлично

65-79 хорошо

50-64 удовлетворительно

менее 50 неудовлетворительно

Таблица рейтинговой оценки знаний обучающихся
в 7 - 8 семестре 2017/18 учебного года

по учебной дисциплине (модулю) «Мелиорация земель»

Число недель - 16.
Всего ауд. занятий - 126 час.
СРС - 198 час.
ПЗ - 63 час.

№
контро
льной
точки

Виды СРС

Срок
сдачи,
№
недели

Число баллов, max/min
Форма промежуточного
контроля

зачет
7 семестр

экзамен
8 семестр
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Сумма баллов за семестр 20/0 20/0
Текущий рейтинг 50/20 50/20
Лабораторно-практические работы 10/5 10/5
Тестирование 10/5 10/5
УИРС 20/0 20/0
Зачет/экзамен 10/30 10/30
Рейтинг 100/55 100/55

11.5. Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий.

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет
Кафедра «Природообустройство»

Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий

Дисциплина Б3.В.ОД.1.Мелиорация земель

Специальность 280100 «Природообустройство и  водопользование»

Профиль Мелиорация, рекультивация и охрана земель
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Согласно тематическому плану дисциплины «Мелиорация земель»,
впроцессе преподавания используются следующие интерактивные методы

Таблица 1.1. – Тематический план дисциплины

В результате применения указанных интерактивных форм обучения
достигаются следующие цели:
- повышение эффективности образовательного процесса, достижение
высоких результатов;
- усиление мотивации к изучению дисциплины;
- формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся;
- формирование коммуникативных навыков;
- развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений;
- развитие навыков владения современными техническими средствами и
технологиями восприятия и обработки информации;
- формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и
определять ее достоверность;
- сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной
работы студентов.

Достижение указанных целей сопряжено с формированием следующих
компетенций:
общекультурные компетенции: владеть культурой мышления, способностью
к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения (ОК-1); уметь логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); уметь критически оценивать
свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
способностей в и устранения недостатков (ОК-6);

Наименование разделов  и  тем Количество
часов

Используемые
интерактивные

формы обучения
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общепрофессиональные компетенции: в полевых условиях давать
лесотипологическую характеристику обследуемого участка, определять
стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы сукцессионной
динамики лесных и урбоэкосистем (ПК-13).

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
1. Цели и задачи

Мелиорация земель – коренное улучшение природных условий
сельскохозяйственных земель. Мелиоративные мероприятия
характеризуются продолжительным действием. Построенная
оросительная система прочно и коренным образом меняет природные
условия произрастания культурных растений. Денежные средства
затраченные на проведение мелиоративных мероприятий относятся к
капитальным вложениям и окупаются в течение нескольких лет за счет
ежегодной устойчивой прибавки урожая. Необходимость в проведении
мелиоративных работ вытекает из потребностей развития сельского
хозяйства в определенных почвенно-климатических условиях. Поэтому,
методы и объемы мелиоративных работ определяются комплексом
хозяйственно-экономических и природно-климатических условий того
или иного региона.
Республика Саха (Якутия) находится в зоне неустойчивого увлажнения.
Три года из десяти лет в нашей республике характеризуются как
засушливые годы. Исходя из этого, проведение оросительной мелиорации
в нашей зоне является одним из важных приемов повышения
эффективности земледелия.

Тема занятия: Опреление режима орошения сельскохозяйственных
культур
Метод обучения: 2.2.2. Деловые игры 2.2.2.2. Проектировочные
Занятие №1. Показатели мелиоративного режима.
Занятие №2.  Динамика накопления гумуса.
Занятие №3.  Определение режима  орошения культур открытого грунта ( на

примере картофеля)
Занятие №4. Определение режима орошения на примере капусты
Занятие № 5. Определение режима орошения культур в условиях
защищенного грунта ( на примере томатов)
Занятие №6. Определение режима орошения огурцов в условиях
защищенного грунта
Занятие №7. Осушение сенокосных угодий
Занятие №8.  Мелиорация засоленных земель

ВАРИАНТЫ: приведение учебного процесса в соответствие с требования ФГОС; формирование
интегральных профессиональных компетенций выпускника; сокращение количества лекций, организация
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самостоятельной работы студентов; создание профессионального контекста; переход от преимущественной
активности преподавателя к активности учащихся; формирование учебной автономности студента, его
ответственности за процесс и результаты обучения; создание условий, при которых студенты
самостоятельно приобретают новые знания из разных источников,  учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения,
работая в группах, развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения и др.),
системное мышление; способность самостоятельно формулировать цели, ставить учебные задачи, выбирать
способы и средства их решения, самостоятельно оценивать ход и результат учебного процесса, выявлять
логические и иные ошибки, давать критическую оценку явлений, поведения и т.д.

1. Объем и виды активных и интерактивных  занятий

1.1. Объем и виды интерактивных занятий

20 % – интерактивных занятий от объема аудиторных занятии

№ п/п № семестра

Виды

учебной

работы

Тема объем

ауд.часов

объем часов

СРС
Образовательные

технологии

1. 6

Показатели

мелиоративного

режима

8

Интерактивные

лекции

2.. 6 Динамика

накопления

гумуса

4 Разбор

конкретных

ситуаций

3. 7 Тема:  Режимы
орошения культур
открытого грунта

6
Проблемная

лекция
4. 7 Тема: Режим

орошения культур
защищенного
грунта

4

Разбор

конкретных

ситуаций
5. 7 Тема: Осушение

сенокосных
угодий

6
Интерактивные

лекции
6. 7 Раздел 6.

Мелиорация
засоленных земель

4
Проблемная

лекция
Всего часов отведенных на интерактивные занятия 32

Всего аудиторных часов 160

1.2. Объем и виды активных занятий
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№ п/п № семестра
Виды

учебной
работы

Тема объем
ауд.часов

объем часов
СРС Образовательные

технологии

1.
2..
3.

Всего часов отведенных на активные формы
проведения занятий

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Якутская государственная сельскохозяйственная академия»
Факультет____________________________________________
Кафедра _____________________________________________

Методические указания по подготовке  к учебному занятию
Цель работы: научиться определять режим орошения

сельскохозяйственных культур
Обеспечивающие средства:
1. Общая тетрадь.
2. Справочная литература.
3. Индивидуальное задание
4. Микрокалькулятор.
Задание: установить суммарное водопотребление для каждой

культуры
Требования к отчету:

В тетради для практических работ необходимо отразить:
1) дату проведения занятия;
2) тему практической работы;
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты.
Деловая игра (ДИ) - это имитационное моделирование процессов

управления социально-экономическими системами и профессиональной
деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения
возникших проблем. Основная цель проведения деловых игр - дать практику
принятия решений в условиях, приближенных к реальным.

Обязательные признаки ДИ:
• наличие проблемы управления социально-экономической или социально-
психологической системой;
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• наличие общих целей всего игрового коллектива;
• наличие различных ролей и в соответствии с ними различие интересов
(конфликт) участников, назначенных выполнять эти роли;
• невозможность полной формализации системы, наличие неопределенности
в обстановке, учет вероятностного характера многих факторов и, исходя из
этого, наличие игровой имитационной модели рассматриваемого процесса;
• наличие реального или условного фактора времени;
• динамичность изменения обстановки и наличие обратной связи, зависящей
от решений участников игры в предыдущие моменты времени и влияющей
на изменение обстановки в последующие, т. е.наличие «цепочки решений»;
• наличие системы оценки результатов игровой деятельности;
• наличие системы мотивации участников, дающей объективную оценку
личного вклада каждого участника игры в достижение общей цели, общего
результата деятельности игрового коллектива;
• многоальтернативность решений;
• обязательное минимально необходимое и достаточное документальное
обеспечение деловой игры;
• наличие управляемого эмоционального напряжения.

2.1.2.Порядок проведения игры

Введение в игру:
Под режимом орошения сельскохозяйственных культур понимают

совокупность сроков, норм и количества поливов, при которых создаются
наиболее благоприятные для данной культуры условия влагообеспеченности.

Режим орошения каждой культуры должен соответствовать, прежде
всего, потребности растений в воде во все периоды роста и развития. Кроме
того, наряду с регулированием водного режима почвы правильное орошение
должно способствовать улучшению питательного, солевого и теплового
режимов почвы, сохранению почвенного плодородия, предупреждению
ирригационной эрозии, заболачивания и засоления почвы и, наконец,
наиболее эффективному использованию земельных и водных ресурсов.

При разработке режима орошения весьма трудным и ответственным делом
является определение норм и сроков полива сельскохозяйственных культур, так как пока
ни наука и ни практика не могут заблаговременно и точно прогнозировать погодные
условия в течение всего вегетационного периода.
При разработке режима орошения необходимо установить суммарное
водопотребление для каждой культуры по следующей формуле
Е = Yпл  Квп;    где

Е – суммарное водопотребление, м3га;
Yпл – планируеая урожайность, т/га;
Квп – коэффициент водопотребления, м3/т.

Таблица 4
Плановая урожайность (т/га) и коэффициенты водопотребления (м3/т)

основных сельскохозяйственных культур
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Культура Урожайнос
ть, т/га

Коэффицие
нт

водопотреб
ления, м3/т

Культура Урожайност
ь, т/га

Коэффицие
нт

водопотреб
ления, м3/т

Озимые 4-5 1000 Кормовая свекла 60-80 100
Яровые
колосовые 3-4 1200 Картофель 20-25 150

Горох 2-3 800 Капуста ранняя 40-50 90
Кукуруза
на силос 40-50 100 Капуста поздняя 50-70 80

Сахарная
свекла 40-60 120 Морковь 40-50 100

Однолетние
травы
на сено

7-8 500 Многолетние
травы на сено 8-10 600

Зная суммарное водопотребление сельскохозяйственных культур для
определения водопотребления сельскохозяйственных культур по периодам
вегетации используются данные таблицы 5.

Таблица 7
Нижний предел увлажнения сельскохозяйственных культур (в % от НВ)

Культура Тип почв
тяжелосуглинистые среднесуглинистые легкосуглинисты

е
Озимые 70 65 60
Яровые колосовые 75 70 65
Горох 75 70 65
Кукуруза на силос 75 70 65
Картофель 75 70 65
Сахарная свекла 80 75 70
Капуста 80 75 70
Морковь 75 70 65
Однолетние травы 75 70 65
Многолетние
травы

75 70 60

Для установления режима орошения для каждой сельскохозяйственной
культуры заполняется отдельная таблица по следующей форме

Поливные нормы и сроки поливов назначают так, чтобы в течение всей
вегетации запасы влаги в почве находились на оптимальном уровне. Для
определения поливных норм и сроков полива заполняют таблицу 9.

1 строка (осадки) заполняется из табл. 10;
3 строка = количество осадков в мм х на коэффициент использования

осадков х 10, м3/га;
4 строка – по данным таблицы 6, м;
5 строка – разница между активным слоем данной декады и активным

слоем предыдущей декады, м;
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6 строка (поступление воды от углубления активного слоя почвы)
находят по формуле:

Wакт = 100  hуглα  (γmak – γфакт).  где
Ŵакт – запасы влаги от углубления активного слоя, м3/га;
hугл – углубление активного слоя почвы, м (строка 5);
α- объемная масса почвы, м3/т (табл.8);
γmak – наименьшая влагоемкость, % (табл.8);
γфакт – фактическая влажность почвы, % (влажность почвы в день

посева);
7 строка – сумма строки 3 и 7;
8 строка – распределение суммарного водопотребления по декадам, %

(табл.5);
9 строка – распределение
10 строка – разница между 9 и 7 строками, м3/га;
11 строка – рассчитывают по формуле

Ŵmaх =100 hакт α  γмах,   где
Ŵмах– максимальный запас воды, м3/га;
hакт – глубина активного слоя, м (4 строка);
αмак – наименьшая влагоемкость, % (табл.8);
12 строка – рассчитывают по следующей формуле

Ŵmin = 100  hакт α γmin.  где
Wmin – минимальный запас воды, м3/га;
hакт – глубина активного слоя почвы, м;
γmin – нижний предел увлажнения с.-х культур 9 табл.7) умноженная

на наименьшую влагоемкость почвы, %;

После заполнения таблицы 9 по ее данным составляем график режима
полива для каждой культуры отдельно. Лучше всего график выполнять на
миллиметровой бумаге.

На оси абсцисс накладываем объем запаса влаги в почве (м3/га). На оси
ординат располагаются месяцы по декадам.

По данным строки 11 (табл.9) обозначают максимальный объем запаса
влаги (Wмак) по декадам. Соединяя точки, обозначенные на графике,
находят кривую, обозначающую максимальный уровень запаса воды.

Используя данные строки 12 (тбл.9), аналогичным образом начертим
кривую минимального уровня запаса воды в почве (Wmin).

Далее находят фактический запас влаги в почве. Исходными данными
исчисления объема фактического запаса воды служит запас влаги на день
посева с.-х культур. Для ранних яровых и других ранневысеваемых культур
обычно это бывает на уровне 90% от уровня НВ.

Фактический объем запаса влаги на день посева обозначаем точкой на
графике. Дальнейший уровень фактического запаса воды (Wфакт) зависит от
декадного баланса 910 строка табл.9). Находят его как разницу между
фактическим запасом влаги в предыдущей декаде и настоящий момент
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(например, Wфакт на 1 декаду мая – баланс за декаду). Обозначая Wфакт на
графическом изображении находят кривую линию фактического запаса
влаги. Точка пересечения кривой Wфакт с Wminлинией будет определять
дату полива. Линия, проведенная с этой точки параллельно оси абсцисс до
пересечения с линией Wмак, будет обозначать проведение полива. Зная
длину этой линии и масштаб графика, определяют норму полива (м3/га).

Начальной точкой для проведения кривой Wфакт. В дальнейшем будет
запас влаги с учетом проведения полива. Минуя из этого запаса воды баланс
за декаду, находим точку Wфакт. На следующую декаду. Точка пересечения
Wфакт. с Wmin будет определять дату проведения следующего полива.
Вычерчивая линию Wфакт по декадам в остальные месяцы вегетационного
периода находим следующие сроки и нормы полива данной культуры. Сумма
поливных норм за вегетационный период сельскохозяйственных культур
равняется оросительной норме.

Занятие №1.  Определение режима  орошения картофеля
Занятие №2. Определение режима орошения капусты
Занятие № 3. Определение режима орошения  томатов в условиях  защищенного грунта
Занятие №4. Определение режима орошения огурцов в условиях защищенного грунта
Разделение участников на группы:

Оптимальный оптимальный размер группы – 3-5 человек. Желательно,
чтобы участники группы были равны по социальному статусу,
интеллектуальному развитию, а также психологически совместимы.

Изучение ситуации: для изучения ситуации участники получают
необходимую информацию от ведущего, а также обеспечиваются
дополнительной информацией.

Предоставляемая информация:
1.название сайта об определении режима орошения сельскохозяйственных культур:
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0

Обсуждение ситуации в группах: в процессе этого этапа задача
ведущего – управлять работой групп, помогая отстающим группам,
консультируя участников по вопросам, возникающим у них в процессе
обсуждения. Важным моментом является фактор времени, необходимо чтобы
в каждой группе был ответственный за хронометраж. Расчетное время
обсуждения – 20-30 мин.

В процессе обсуждений выявляется лидер и разрабатывается групповая
структура:
- назначается «генеральный директор» предприятия;
- назначаются заместители по производству и коммерческим вопросам
(бухгалтер).

Игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его
оформление): после изучения ситуации начинается сам процесс игры,



[Введите текст]

заключающийся в продуцировании участниками возможных совокупностей
вариантов

В начале игры определяются выбором культуры и составом группы:
Картофель, капуста, огурцы, томаты;
Состав команды: директор КХ, главный агроном, тракторист-

поливальщик.
Знакомимся с предоставленной информацией и начинаем

проектирование режима орошения  культур открытого и защищенного
грунта. Все расчеты, таблицы вносятся в тетрадь, анализируются,
консультируются и проверяются руководителем игры.

Подведение итогов игры: на этом этапе проводится анализ
деятельности групп и оценка принятых ими решений.Оценивается
эффективность работы каждого участника коллектива группы.

Группы сравнивают свою стратегию и стратегию конкурентов, на
собственном опыте наблюдают эффективность разных стратегий принятия
решений.

Разбор вариантов орошения: после анализа деятельности групп
важным является вынесение единого, правильного (эффективного) решения
конкретной ситуации, соотнесение его с реальными обстоятельствами,
обоснование принятия этого решения.

Общая дискуссия: целью дискуссии является закрепление принятого
решения, а также заострение внимания участников на возможности
переговоров, взаимодействия в решении многих актуальных проблем.

2.1.4. Наличие и специфика необходимого демонстрационного
материала

Для проведения деловой игры необходимо следующее техническое
оснащение:

1. Проектор
2. Экран
3. Ноутбук
4. Персональные компьютеры подключенные к сети Internet
5. Протоколы работы групп и ведения  игры.

Продолжение:  установление срока, количества и нормы полива

Под режимом орошения сельскохозяйственных культур понимают
совокупность сроков, норм и количества поливов, при которых создаются
наиболее благоприятные для данной культуры условия влагообеспеченности.

Режим орошения каждой культуры должен соответствовать, прежде
всего, потребности растений в воде во все периоды роста и развития. Кроме
того, наряду с регулированием водного режима почвы правильное орошение
должно способствовать улучшению питательного, солевого и теплового
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режимов почвы, сохранению почвенного плодородия, предупреждению
ирригационной эрозии, заболачивания и засоления почвы и, наконец,
наиболее эффективному использованию земельных и водных ресурсов.

При разработке режима орошения весьма трудным и ответственным делом
является определение норм и сроков полива сельскохозяйственных культур, так как пока
ни наука и ни практика не могут заблаговременно и точно прогнозировать погодные
условия в течение всего вегетационного периода.

В настоящее время существуют следующие способы определения сроков полива
сельскохозяйственных культур:

1. Определение сроков полива сельскохозяйственных культур в зависимости от
физиологического состояния растений. Этот метод основан на учете концентрации
клеточного сока в листьях сельскохозяйственных культур, то есть, чем больше дефицит
влаги, тем выше концентрация клеточного сока (курс «Физиология растений»).

2. Определение сроков полива сельскохозяйственных культур графоаналитическим
методом (курсовая работа по сельскохозяйственной мелиорации).

3. Определение сроков полива сельскохозяйственных культур по морфологическим
признакам растений.

При недостатке влаги листья растений становятся светло-зелеными, ломаются
плохо или же без характерного звука (листья капусты). Листья картофеля и томатов
скручиваются, обнажая нижнюю поверхность, а листья кукурузы свертываются до
иглообразной формы.

4. Определение сроков полива сельскохозяйственных культур с учетом
критических фаз развития растений по отношению к влаге.

Влага для растений нужна от начала набухания и прорастания семян до созревания
плодов. Но в жизни растений выделяются сравнительно короткие периоды, в течение
которых при недостатке влаги особенно резко снижается урожай (табл. 3).

Таблица 3
Критические периоды потребления воды растениями

Сельскохозяйственные
культуры

Фазы развития

Яровые зерновые Трубкование – колошение, налив зерна
Кукуруза Образование 13-14 листьев – выбрасывание метелок
Картофель Цветение – рост клубней
Люцерна на семена Цветение – завязывание бобиков
Кормовая свекла и др. Период интенсивного роста корней и ботвы
Многолетние травы 15-20 мая и после каждого скашивания, стравливания

5. По среднесуточному расходу влаги на 1ºС тепла по фазам развития
растений.

6. По фактической влажности почвы.
Пользуясь одним из вышеназванных способов или на основе изученного курса

«Сельскохозяйственные мелиорации» студент должен разработать режим орошения
выбранной культуры и представить данные в форме таблицы 4.
2.3. Тема: Полив дождеванием
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Вид учебного занятия _______________________
Тема__Определение режима орошения картофеля
Цели __Вычислить нормы и сроки полива картофеля
Объем часов ____4 часа.
Материалы ______________________________
Подготовка к занятию ____________________
Ход занятия ____________________________
Выводы _______________________________

Цель работы: научиться определять элементы техники полива
дождеванием.

Обеспечивающие средства:
1. Общая тетрадь.
2. Справочная литература.
3. Индивидуальное задание
4. Микрокалькулятор.
Задание:

Указать преимущества и недостатки полива дождеванием.
Технология работы:
Указать преимущества полива дождеванием. При этом следует

отметить, что его можно применять повсеместно. Наибольший эффект от
дождевания можно получить при следующих условиях:

1. На площадях без уклонов;
2. При высокой водопроницаемости почв при сравнительно близком

залегании грунтовых вод (1-2 м от поверхности);
3. При орошении сельскохозяйственных культур, требующих частых

поливов малыми поливными нормами;
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4. На полях с маломощным гумусовым слоем, где капитальная
планировка невозможна.

Подбирая марку дождевальной машины или установки, необходимо
учитывать уклон поверхности и рельеф орошаемого участка, площадь его,
гранулометрический состав почвы, конструкцию и схему оросительной сети
(табл. 14).

Вид учебного занятия _______________________
Тема__Определение режима орошения картофеля
Цели __Вычислить нормы и сроки полива картофеля
Объем часов ____4 часа.
Материалы ______________________________
Подготовка к занятию ____________________
Ход занятия ____________________________
Выводы _______________________________

Таблица 4
Ведомость орошения ___________________________

название культуры
Виды поливов Поливная норма Сроки проведения

Провакационный
Влагозарядковый
Вегетационный

1)
2)
3)
4)

прицепной, работает с трактором ДТ-54
Длина 2800 мм
Ширина 3800 мм
Высота 3300 мм
Вес 820 кг
Расход воды до 30 л/с
Рабочий напор до 80 м
Дальность полета струи до 60 м
Площадь захвата с 1-й позиции 1 га
Производительность 0,3 га/ч
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Затраты энергии на 1 м3 воды 0,37 кВт/ч
Обслуживание 1-2 чел.
Годы выпуска 1954-1957 гг.
Количество 6464

Оросительная система (К. Н. Дьяконов, В. С. Аношко, 1995): 1 – источник
орошения, 2 – головное сооружение, 3 – магистральный канал (АБ – холостая
часть, БВ – рабочая часть), 4 – межхозяйственные распределители, 5 –
хозяйственные распределители, 6, 7 – распределители участков, 8 – временные
оросители, 9 – водозаборная сеть, 10 – дороги, 11 – арматура оросительной
сети, 12 – полезащитные полосы, 13 – вспомогательные устройства.

Технические характеристики среднеструйных дождевальных аппаратов.
Параметры Роса-1 Роса-2 Роса-3 ДКШ-64
Расход, л/с 0,45÷1,25 1÷3,4 2,5÷9,5 1
Напор, м 20÷50 20÷50 25÷60 35÷40
Дальность полета струи, м 13÷21 15÷28 23÷35 18÷23
Интенсивность дождя
(без учета перекрытий), мм/мин
~0,052 ~0,084 0,09÷0,15 0,053÷0,059
Частота вращения, об/мин 0,25÷0,5 0,25÷0,5 0,25÷1,0 0,5÷0,75
Диаметры насадков, мм
Основного
Вспомогательных
6÷8
-
5÷9
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7 и 4
10÷18
7 и 4
7
3

Для того, чтобы аппарат кругового действия обеспечивал равномерное увлаж-
нение орошаемого им круга, количество дождя должно увеличиваться пропорцио-
нально удаленности от аппарата (рис. 4.8). В этом случае в любой точке круга ра-
диусом R(м) за время полива tп(мин) слой осадков составит hср=60⋅Q⋅tп/πR2
.Для получения эпюры распределения осадков близкой к желательной в сред-
не- и дальнеструйных аппаратах используют обычно 2-3 сопла различных диамет-
ров. Насадки меньшего диаметра с относительно малыми расходами и дальностью
полета струи обеспечивают осадки во внутренней части круга. Кроме того, как уже
отмечалось, на одном из насадков может быть установлен рассекатель или турбинка
для орошения земель у самого аппарата. 18
Рис.4.8 Эпюра распределение осадков по длине естественно разрушающейся струи
(для вращающихся аппаратов): 1- действительное; 2 -желательное.
Примерный характер распределения осадков по длине струй дождевателя №2
машины "Фрегат"с двумя соплами и рассекателем представлен на рис. 4.9; где два
больших “горба" №1 и №2 создаются соплами разного диаметра, горб №3 обеспечи-
вается рассекателем и малый горб №4 - специальным винтом, разрушающим часть
струи из сопла малого диаметра. Максимальный слой осадков выпадает на расстоя-
нии (0,75-0,85)R; действительная эпюра может быть в первом приближении аппрок-
симирована треугольником 5.
Рис.4.9.Распределение осадков по длине струи дождевателя №2
машины "Фрегат"
5. Стационарные дождевальные системы.
В стационарных и полустационарных системах позиции дождевальных аппа-19
ратов фиксируются гидрантами на закрытой оросительной сети. Эти позиции можно
размещать по разным схемам: в вершинах квадратов, треугольников или произво-
дить так называемый секторный полив.
Для выбора расстояний между позициями при поливе по квадратам (рис. 5.1)
рассмотрим точку А, наиболее удаленную от четырех смежных позиций дождевате-
лей. Поскольку в этой точке выпадает дождь со всех четырех позиций, с каждой из
Рис.5.1. Круговой полив по квадратам:
а- план размещения дождевателей,
б - слой осадков, необходимый для равномерного увлажнения площади (I)
и действительный с учетом перекрытия позиций (II)
них достаточно получить, например, 0,25hмакс, т.е. точка А может находится на рас-
стоянии 0,05R от конца действия аппарата или на 0,95R от него самого. Таким об-
разом, длины диагоналей квадратов равны 1,9R, а стороны квадратов а=1,34R.
Площадь такого квадрата, т.е. площадь позиции с учетом перекрытий составляет20
1,8R2
.
Данная схема хорошо вписывается в правильные, прямоугольной формы уча-
стки, но имеет очень большие зоны перекрытий. Эти зоны составляют около поло-
вины всей площади и получают слой осадков выше среднего, а некоторая их часть -
даже 2hср. Для иллюстрации этого факта на рис. 5.1(б) построена эпюра распреде-
ления осадков по прямой, соединяющей соседние позиции.
Рис.5.2. Круговой полив по треугольникам:
а- план размещения дождевателей,
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б - слой осадков, необходимый для равномерного увлажнения
площади (I) и действительный с учетом перекрытия позиций (II)
Примерно в два раза сокращается площадь зон перекрытий при поливе по
треугольникам (рис. 5.2). Расчетный радиус позиции уменьшается до 0,93R (точка А21
получает воду от трех смежных дождевальных аппаратов), но ее площадь возраста-
ет до 2,25R2
. При поливе по треугольникам на границах с неорошаемыми землями
или остаются неполитые “пятна”, или приходится поливать земли, которые этого не
требуют. Этот недостаток можно устранить, если дополнить круговой полив сектор-
ным на границах орошаемых земель.
Рис. 5.3. Секторный полив по квадратам (а) и треугольникам (б).

Дождевание — способ полива с.-х. культур, при котором вода разбрызгивается в виде
дождя над поверхностью почвы и растениями.

По сравнению с поливами поверхностными дождевание имеет ряд преимуществ. Оно
улучшает условия произрастания растений, т.к. увеличивает влажность не только
почвы, но и приземного слоя воздуха, понижая их температуру, потери на испарение с
поверхности почвы. При дождевании с растений смывается пыль, что усиливает их
дыхание, ассимиляцию углерода, развитие и накопление органического вещества.
После дождевания структура почвы менее разрушается и послеполивную обработку
можно начинать раньше, благодаря чему в почве сохраняется больше влаги.
Дождевание даёт возможность вместе с поливной водой вносить удобрения.
Дождевание можно проводить в любое время суток и давать любые поливные нормы,
начиная с самых малых (30 м3/га). Оно позволяет поддерживать оптимальную для
растений влажность почвы на землях со сложным рельефом и на участках с
маломощными почвами, расположенными на сильно водопроницаемых породах (песок,
галечник), на которых поверхностные поливы требуют большого объёма
планировочных работ или связаны со значительными потерями воды на фильтрацию.
При поливе дождеванием обычно нет мелких каналов и борозд, поэтому более полно
используется земельная территория и производительнее работают с.-х. машины.
Иногда этот способ полива экономически менее выгоден, чем поверхностный, например
при орошении большими поливными нормами (более 700 м3/га) и значительном числе
поливов.
Дождевание применяют для вегетационных, освежительных, подкормочных и
утеплительных поливов, провокационных поливов в борьбе с сорняками и др. Его
широко используют при выращивании овощных, технических, кормовых, зерновых и
плодово-ягодных культур, особенно в зоне неустойчивого увлажнения. Наиболее
эффективно дождевание на фоне осенней влагозарядки почвы. В засушливые годы
дождевание даёт большую прибавку урожая в нечернозёмной зоне и даже на севере
(например, под Якутском). Оросительные нормы при дождевании обычно несколько
ниже оросительных норм при поверхностных поливах. Поливные нормы от 30 до 600 (в
благоприятных условиях до 800) м3/га; при вегетационных поливах они должны
обеспечить увлажнение корнеобитаемого слоя почвы. Проводить дождевание нужно
таким образом, чтобы вода равномерно распределялась по полю, не образуя луж и
стока. Время наступления стока зависит от водно-физических свойств почвы,
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крупности капель дождя, его интенсивности (слой дождя в мм в единицу времени) и
характера поступления — непрерывное и периодическое (с интервалами 1-8 мин и
более). Полив хорошего качества можно получить, если диаметр капель не превышает
1,5-2 мм, а интенсивность меньше фактической проницаемости почвы. Для конкретных
условий эти величины обычно определяют опытным путём.
Источниками воды для полива дождеванием могут быть реки, пруды, каналы и др.
водоёмы и водотоки. Проводящая (каналы, стационарные трубопроводы) и
распределительная (открытая, закрытая и комбинированная) сеть подаёт воду на
поливной участок и распределяет её внутри участка, подводя к дождевальным
машинам и установкам. Расположение в плане и расчёт проводящей и
распределительной сети при поливе Д. имеют следующие особенности: форма
поливного участка должна быть близка к прямоугольной, ширина его кратна ширине
захвата дождевальной машины, а длина не менее 400-600 м; временные оросители и
трубопроводы располагают параллельно один другому, расстояние между ними равно
двойной длине крыла машины или радиуса разбрызгивания (с учётом площади
перекрытия).

Источник: БСЭ

По сравнению с другими способами полива дождевание обладает рядом преимуществ,
которые сводятся к следующему:

 механизация процессов труда, а, следовательно, полное сочетание полива с
технологией других сельскохозяйственных работ, проводимых в хозяйстве;

 возможность получения дружных и полных всходов, укоренение и развитие
растений в начальный период на всех почвах;

 возможность загущения посевов сельскохозяйственных культур с соблюдением
оптимальной площади питания и расположения рядков растений с расчетом на
оптимальный режим освещения, а, следовательно, и на максимальное использование
энергии тепла солнечной радиации;

 применение на сложных рельефах и больших уклонах, а также на песчаных и
слаборазвитых почвах без проведения или при минимуме планировочных работ;

 проведение частых поливов малыми нормами с целью не только увлажнения
почвы, но и улучшения микроклимата приземного слоя воздуха (освежительные
поливы), а, следовательно, создания благоприятных условий для протекания
физиологических процессов и накопления урожая при минимальных затратах воды;

 благодаря обогащению кислородом, углекислотой и газообразным азотом капли
дождя снабжают почву и растения дополнительным питанием;

 точная дозировка поливной воды применительно к периодам роста и развития
растений и мелиоративному состоянию земель;

 возможность орошения сельскохозяйственных культур с одновременным
внесением удобрений при подкормках и ядохимикатов при борьбе с вредителями и
болезнями, а также при дефолиации листьев растений перед уборкой;

 благодаря комплексному воздействию на почву, растение, а, следовательно, и
направленному изменению водного и питательного режимов легче формировать и
регулировать урожай;
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 за счет более экономного расходования поливной воды коэффициент полезного
использования оросительной воды повышается на 25-30%.
Однако при больших достоинствах у дождевания имеются и некоторые недостатки,
которые надо учитывать при организации полива сельскохозяйственных культур,
особенно на больших массивах:

 высокая интенсивность дождя, неравномерное увлажнение почвы при поливе в
ветреную погоду и относительно низкое качество дождя, что при повышенных
поливных нормах - 600 м3/га и более приводит к разрушению структуры почвы и ее
уплотнению, образованию луж и появлению поверхностного стока и как следствие на
больших уклонах к водной эрозии;

 зависимость распределения дождя и равномерности увлажнения почвы от
скорости и направления ветра, что при наличии понижений рельефа приводит к застою
воды, неравномерному развитию растений и их полеганию. В районах, подверженных
сильным ветрам, бывают простои дальнеструйных машин, то есть снижается
коэффициент полезного использования их рабочего времени или заменяется круговое
дождевание на секторное;

 небольшие поливные нормы - 300-400 м3/га брутто, а, следовательно, и малая
глубина промачивания почвы в сухой степи и тем более в аридной зоне, особенно на
солонцеватых и бесструктурных почвах, приводят к чрезмерно большому числу
поливов. Это удорожает поливы, увеличивает непроизводительные потери воды на
испарение в атмосферу, нередко приводит к развитию болезней у овощных, бахчевых
культур и винограда.
Несмотря на это, дождевание является перспективным способом орошения, особенно
при более совершенных типах дождевальных систем и установок.

Виды дождевания
По срокам и характеру подачи воды, а, следовательно, увлажнению почвы и
биологическому воздействию на полевые, овощные, чай и плодовые культуры
различают три вида дождевания: обычное, импульсное, аэрозольное.

При обычном дождевании воду подают на поля в виде дождя со значительным
интервалом - 6-12 суток для смягчения микроклимата приземного слоя воздуха
(высокая температура, низкая относительная влажность) и создания оптимальных
запасов влаги в активном слое почвы 0,5-0,6 м.

При импульсном дождевании воду подают на культуру ежедневно в период наиболее
высоких дневных температур - с 13 до 15…16 ч для снижения дефицита влажности
воздуха.

Аппараты импульсного дождевания работают отдельными циклами, причем каждый
цикл состоит из периодов-пауз, то есть накопления воды в котле, создания
максимального давления и «выстрела», или выбрасывания воды в атмосферу.

При аэрозольном дождевании вода подается, как и при импульсном, ежедневно в
течение 4-5 ч (с 13 до 16…17 ч) в период высоких температур и низкой относительной
влажности воздуха для орошения овощных культур и чайных плантаций. Мощные
установки забирают воду из каналов или трубопроводов и под большим давлением
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выбрасывают ее в воздух. В зависимости от силы и направления ветра капли дождя в
виде тумана распространяются на 200-300 м и более.

Стационарное дождевание
Стационарное дождевание - способ полива, при котором перемещаются только
дождевальные аппараты, а другие звенья дождевальной системы (насосно-силовое
оборудование, главный и распределительный трубопроводы) имеют стационарное
обслуживание.

При поливе дождеванием оросительная система состоит, из водоисточника насосной
станции с двигателем, водопроводящей сети каналов, гидротехнических сооружений,
дождевальных машин и установок. По принципу работы системы дождевания делятся
на: стационарные, полустационарные и передвижные.

На стационарных системах все элементы (т.е. насосные станции, все трубопроводы,
дождевальные аппараты) устраивают постоянными. На таких системах целесообразно
широко и применять автоматику, устанавливать самопогружающиеся дальнеструйные
установки в специальных колодцах, откуда они под напором воды поднимаются для
полива и опускаются после полива. На автоматизированных стационарных системах
устанавливают короткоструйные, среднеструйные и дальноструйные машины и
установки. На таких системах могут быть созданы наиболее благоприятные условия для
регулирования режима почв по их влажности на основе использования тензиометров.

На стационарных системах насосная станция, водопроводящая сеть и гидротехнические
сооружения имеют постоянное местонахождение (не передвигаются). Трубопроводы
заложены в земле. На поверхность вводятся лишь гидранты (краны) от закрытых
трубопроводов, к которым подключаются дождевальные машины и установки.

В стационарных системах все элементы, кроме дождевальных аппаратов, занимают
постоянное положение. Такие системы используют в парниках и теплицах, для
орошения горных склонов, высокорентабельных сельскохозяйственных культур.

Для небольших участков площадью 25-50 га при возделывании овощных культур и
многолетних цитрусовых насаждений стационарные системы устраивают из труб,
протянутых над землей на высоте 2,5 м с закрепленными на них короткоструйными или
среднеструйными аппаратами. В тепличном хозяйстве используют стационарные
дождевальные автоматические системы, которые состоят из распределительных
трубопроводов с дождевальными аппаратами радиусом действия не более 2,5 м.

Полустационарное дождевание
Полустационарное дождевание - способ полива, при котором насосно-силовое
оборудование, главный и распределительный трубопроводы имеют стационарное
положение, а полевые – с дождевальными устройствами перемещаются.

На полустационарных дождевальных системах насосные станции, хозяйственные и
участковые распределители, групповые оросители (или трубопроводы) устраивают
постоянными, оросители и транспортирующие трубопроводы — временными, а
дождевальные устройства — самоходными или переносными. В настоящее время
именно эти системы получили наибольшее распространение. К подвижным
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дождевальным агрегатам и машинам относятся ДДН-70, ДДН-100, ДЦА-100М(А),
«Фрегат», «Волжанка», «Днепр», «Кубань».

На полустационарных оросительных системах насосная станция и магистральный
трубопровод занимают неподвижное положение, а распределительные трубопроводы и
подключаемые к ним дождевальные машины и установки перемещаются по орошаемой
площади.

Полустационарные дождевальные системы получили наибольшее распространение. На
этих системах насосные станции и транспортирующие трубопроводы, как правило,
стационарные, а дождевальные машины и установки, дождевальные трубопроводы -
передвижные.

При полустационарных дождевальных системах насосные станции, хозяйственные,
участковые распределители, групповые оросители или трубопроводы устраивают
постоянными, оросители и транспортирующие трубопроводы — временными, а
дождевальные машины и установки — самоходными или переносными, то есть
подвижными. Полустационарные системы при дождевании наиболее распространены. К
подвижным дождевальным машинам и агрегатам относятся ДДН-70, ДДН-100, ДДА-
100М, ДДА-100МА, «Фрегат», «Волжанка» и др.

Дождевание передвижными машинами
Дождевание передвижными машинами - способ полива, при котором перемещаются все
звенья дождевальных систем.

При подвижных дождевальных системах подводящие, распределительные и
транспортирующие трубопроводы устраивают из быстроразборных металлических
трубопроводов. Подвижные системы при дождевании в настоящее время устраивают
обычно на небольших участках (орошаемые овощные участки, культурные орошаемые
пастбища и др.), где не требуется пропуска больших расходов воды. Наиболее
типичной для настоящего времени подвижной системой является система орошения
культурных долголетних пастбищ площадью от 150 до 300 га.

Передвижные оросительные системы применяют для полива небольших участков,
расположенных вблизи водоисточников. Их оросительная сеть состоит из
быстроразборных трубопроводов и передвижной насосной станции.

В передвижных дождевальных системах все элементы в процессе полива
перемещаются. Например, закончив подачу воды на одной позиции, насосная станция
перевозится вместе с трубопроводами на другую, где подает воду в переносные или
передвижные дождевальные установки или машины.

Передвижные дождевальные машины ПДМ-2500, ПДМ-3000 применяется для
искусственного орошения сельскохозяйственных угодий, в том числе сенокосов,
пастбищ, пропашных культур, овощей и др.

Оросительная сеть при дождевании
Составными элементами дождевальной оросительной системы являются: источник
орошения; постоянные и подвижные насосные установки; постоянная сеть каналов и
трубопроводов; временная сеть каналов или быстроразборных транспортирующих
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трубопроводов; стационарные и подвижные дождевальные машины и установки с
системой разбрызгивающих аппаратов.

Оросительная сеть при дождевании может быть открытой, закрытой и
комбинированной.

Открытую сеть выполняют в виде постоянных и временных каналов или лотков,
закрытую - в виде трубопроводов (стальных, чугунных, железобетонных,
асбестоцементных, пластмассовых).

Комбинированная сеть сочетает открытые проводящие каналы и распределительную
трубчатую сеть, воду в которую подают насосные станции.

Трубчатая (закрытая) сеть включает трубопроводы: магистральный (или главный),
проводящий воду от водозабора до орошаемой площади; распределительные
различных порядков; поливные с гидрантами. Она может быть стационарной,
передвижной и полустационарной.

Наиболее совершенна стационарная сеть, позволяющая создавать автоматизированные
оросительные системы с использованием высокопроизводительной дождевальной
техники. Передвижную сеть выполняют из быстроразборных трубопроводов,
укладываемых по поверхности поля, что требует больших затрат ручного труда.
Полустационарная сеть сочетает стационарные (обычно магистральные и
распределительные) и разборные поливные трубопроводы.

По сравнению с открытой трубчатая сеть имеет следующие преимущества: высокий
КПД, так как потери воды из нее незначительны; высокий КЗИ орошаемой площади;
отсутствие помех для механизации полевых работ; возможность применения при
сложном рельефе местности. Основные ее недостатки - потребность в большом
количестве труб и значительные капитальные и эксплуатационные затраты. Схема
оросительной сети на полях должна быть увязана с технологическими схемами работы
конкретных дождевальных машин, конфигурацией орошаемых участков, рельефом и
др. Оросительная сеть должна обеспечивать подачу воды к дождевальным машинам в
соответствии с графиком поливов.

Диаметры трубчатой оросительной сети, напоры, необходимые для подачи требуемых
расходов воды, определяют гидравлическими расчетами. При этом расчетные расходы
воды должны быть согласованы с расходами дождевальных машин

11.6. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных
(практических) работ
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ВВЕДЕНИЕ

Мелиорация земель – коренное улучшение природных условий
сельскохозяйственных земель. Мелиоративные мероприятия
характеризуются продолжительным действием. Построенная оросительная
система прочно и коренным образом меняет природные условия
произрастания культурных растений. Денежные средства затраченные на
проведение мелиоративных мероприятий относятся к капитальным
вложениям и окупаются в течение нескольких лет за счет ежегодной
устойчивой прибавки урожая.

Необходимость в проведении мелиоративных работ вытекает из
потребностей развития сельского хозяйства в определенных почвенно-
климатических условиях. Поэтому, методы и объемы мелиоративных работ
определяются комплексом хозяйственно-экономических и природно-
климатических условий того или иного региона.

Республика Саха (Якутия) находится в зоне неустойчивого
увлажнения. Три года из десяти лет в нашей республике характеризуются как
засушливые годы. Исходя из этого, проведение оросительной мелиорации в
нашей зоне является одним из важных приемов повышения эффективности
земледелия.

Несмотря на большое количество запасов воды в республике за
последние годы наблюдается недостаток пресной воды в некоторых регионах
республики. В то же время в летний период уровень воды озер и малых рек
снижается до критического уровня.

В связи с этим в каждом населенном пункте, сельскохозяйственном
предприятии необходимо заниматься строительством искусственных
водоемов, прудов с целью задержания весенних талых вод и использования
их на нужды сельского хозяйства.

Поэтому настоящие методические указания составлены в помощь
студентам для более глубокого изучения вопросов определения водосборной
площади, выбора места для строительства пруда, проведения расчета
емкости чаши пруда, построения графика интегральных кривых,
проектирование земляной плотины с учетом всех затрат, режима орошения и
проектирование графика поливов сельскохозяйственных культур.
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Практическая работа № 1

Определение размеров и конструкций земляной плотины.

Цель работы: Изучить виды земляных плотин и технологию ее
строительства. Научиться указывать к какому виду относится данная
плотина, учитывая состав и расположение грунта уложенного в тело
плотины.

Задачи работы:

1. Определение размеров земляной плотины;
2. Вычерчивание плана продольного и поперечного профилей плотины;
3. Определение суммарного объема земляных работ;

Обеспечивающие средства:

1. Общая тетрадь.
2. Справочная литература.
3. Индивидуальное задание
4. Микрокалькулятор.

Задание:
Определить размер плотины, вычертить план плотины и определить

объем земляных работ.

Требования к отчету:

В тетради для практических работ необходимо отразить:
1) дату проведения занятия;
2) тему практической работы;
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты.

Технология работы:

1. Определение размеров земляной плотины.
а) Высота плотины определяется по следующей формуле

 НнпгНпл hв + hmax)  1.1.где

Ннпг –
Нпл – высота плотины, м;
hв – высота волны, м;
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hmak– прибавка высоты в следующих размерах:

I вариант - 0,5 м;
II вариант - 0,7 м;
III вариант - 1,0 м.
1,1 – коэффициент усадки плотины.

Высота волны (hв) определяется по следующей формуле:

hв = 0,75 + 0,1(l), где
l – длина пруда.
Длина пруда (l)определяется по рисунку, учитывая масштаб по

вариантам задания.

б) Ширина гребня плотины (b) вычисляется по формуле:

b = 0,5 Нпл, м     где

Нпл – высота плотины;
0,5 – коэффициент.

Для проезда транспортными средствами ширина гребня плотины
должна быть не менее 5 м.

в) Крутизна верхового (мокрого) откоса (Тв) равняется 3 (коэффициент
заложения), низового (сухого) (Тн) откоса – 2.

Коэффициент заложения – отношение горизонтальной проекции к ее
высоте.

г) Ширина основания плотины (В) определяется по следующей
формуле

В = b +Нпл (Тв + Тн), м     где

В – ширина основания плотины, м;
b – ширина гребня плотины, м;
Тв – коэффициент заложения верхнего откоса;
Тн – коэффициент заложения нижнего откоса.

д) Длина плотины (Дпл) находится по плану водохранилища (рис.2),
учитывая масштабы по вариантам задания.

е) Объем земляных работ определяется по формуле:

Wз = Дпл  Нпл  (
2

вВ  ), м3 где
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Wв – объем земляных работ, м3;
Дпл – длина плотины, м;
Нпл – высота плотины, м;
В – ширина гребня плотины, м;
b – ширина гребня плотины, м;
В – ширина основания плотины, м.

На основании полученных данных вычерчивается продольное и
поперечное сечение плотины, на котором отмечается ее размеры с указанием
МО, НПГ, СрГ, Нпл.

Контрольные вопросы.
1. Что такое НПГ?
2. Что такое СрГ, МО, Нпл?
3. Для каких целей определяется высота волны?

Практическая работа № 2

Технология строительства плотины и расчет затрат на
строительство пруда

Цель работы:изучить этапы строительства плотины и научиться
определять затраты на строительство пруда

Обеспечивающие средства:

1. Общая тетрадь.
2. Индивидуальное задание
3. Микрокалькулятор.

Задание: Описать ход строительства плотины, сделать расчет затрат на
строительство пруда.

Требования к отчету:

В тетради для практических работ необходимо отразить:
1) дату проведения занятия;
2) тему практической работы;
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты.

Технология работы:
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Строительство плотины начинается с разбивки на местности
расположения всех частей плотины в соответствии с проектом. После этого с
намеченной площадки удаляется верхний растительный слой почвы до
иллювиального горизонта. Для предотвращения фильтрации воды под
будущей плотиной строится замок. Для этого под осью плотины роется
траншея глубиной до 3 м и заполняется мягкой глиной, которую тщательно
утрамбовывают. Чтобы уменьшить фильтрацию воды через плотину, под
замком создается ядро, насыпаемое тоже из глины. Гребень ядра должен
быть выше нормально подпертого горизонта (НПГ) на 0,7-0,8 м. Ширина
гребня ядра (ширина по верху) составляет 0,8-1,0 м. Одновременно с
насыпкой ядра насыпается тело плотины из обычного грунта слоями 0,15-0,2
м, которое тщательно утрамбовывается.

Для проведения расчетов затрат на строительство пруда необходимо
пользоваться утвержденными нормами выработки на механизированные
работы и существующими расценками в конкретном регионе или хозяйстве.
Все данные по расчету затрат заносятся в таблицу 3.

Объем работ по первой строке (табл.3) (снятие растительного слоя)
находят по формуле

Wв = Дпл  В  hрс, где

Wв – объем земли растительного слоя, м3;
Дпл – длина плотины, м; (длина плотины определяется с учетом

масштаба плана по вариантам).
В – ширина основания плотины, м (ширина основания плотины берется

из задания 4).
h ср - высота растительного слоя, м (обычно составляет 0,3 м);

Вторая строка таблицы 3 означает объем земляных работ по устройству
замка плотины, которая определяется по следующей формуле:

Wтр = Дпл  bтр hтр, м3 где

Wтр – объем земли необходимой для устройства замка, м3;
Дпл – длина плотины (рис.2), м ;
bтр – ширина замка (траншеи), м;
hтр – глубина траншеи (замка), м  обычно до 3 м;
3-я строка (погрузка глины) равняется объему замка для устройства

глины (вторая строка табл.3).
Транспортировка глины определяется умножением расстояния

перевозки глины (км) на объем земли для устройства замка (тонны), тыс. км.
Утрамбовку глины рассчитывают повременно, исходя из того, сколько

нормо-смены было затрачено на перевозку глины, при этом количество
нормо-смен умножается на 7 и находят количество человеко-часов
затраченных на выполнение данной работы.
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6-я строка (погрузка почвогрунта) берется из 4-го задания (пункт Е),
что равняется объему земляных работ, м3.

7-я строка (перевозка грунта) определяется умножением объема
перевозимого грунта (объем земляных работ в м3, умноженного) на
объемную массу грунта (1,3…1,6 т/м3), т.

8-я строка (разравнивание грунта) равняется объему земляных работ (6
строка), м3.

9-я строка (утрамбовка грунта) определяется повременно и равняется
количеству нормосмен на погрузку грунта (6 строка) умноженную на 7 часов,
чел. час.

10-я строка (погрузка щебня для отсыпки) определяется умножением
длины плотины (м) на ее высоту (м) и на толщину отсыпки (обычно 0,3 м),
м3.

11-я строка (перевозка щебня) находят умножением массы щебня,
(т/м3) на расстояние перевозки щебенки (км), тыс. км.

12-я строка (итого прямых затрат) равняется сумме затрат по строкам
1,11, руб.

13-я строка – 25% от строки 12, руб.;
14-я строка – 15% от строки 12, руб.;
15-я строка равняется сумме 12, 13 и 14 строк.

Таблица 3
Калькуляция затрат на строительство земляной плотины

№
п/
п

Виды
работ

Ед.и
змер
ения

Объ
ем

рабо
т

Нор
ма

выр
абот
ки

Кол-
во

нор
мо-
сме
н

Тар
ифн
ая

став
ка

все
го

На
едини

цу
работ
ы, кг

Вс
его
, кг

Сум
ма,
руб.

Ито
го

затр
ат,

руб.

Прим
ечани

е

1 м3 170 0,35
2 м3 90 0,31
3 м3 90 0,31
4 тыс. км 100 0,05
5 Чел-

часов,
поврем

енно

- 72

6 90 0,31
7 300 0,1
8 - 7,2
9 100 0,05
10 100 0,31
11 7,2
12
13
14
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Практическая работа № 3

Определение режима орошения сельскохозяйственных культур

Цель работы: научиться определять режим орошения
сельскохозяйственных культур

Обеспечивающие средства:

1. Общая тетрадь.
2. Справочная литература.
3. Индивидуальное задание
4. Микрокалькулятор.

Задание: установить суммарное водопотребление для каждой
культуры

Требования к отчету:

В тетради для практических работ необходимо отразить:
1) дату проведения занятия;
2) тему практической работы;
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты.

Технология работы:

При разработке режима орошения необходимо установить суммарное
водопотребление для каждой культуры по следующей формуле

Е = Yпл  Квп;    где

Е – суммарное водопотребление, м3га;
Yпл – планируеая урожайность, т/га;
Квп – коэффициент водопотребления, м3/т.

Таблица 4
Плановая урожайность (т/га) и коэффициенты водопотребления (м3/т)

основных сельскохозяйственных культур

Культура Урожайнос
ть, т/га

Коэффицие
нт

водопотреб
ления, м3/т

Культура Урожайност
ь, т/га

Коэффицие
нт

водопотреб
ления, м3/т

Озимые 4-5 1000 Кормовая свекла 60-80 100
Яровые
колосовые 3-4 1200 Картофель 20-25 150
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Горох 2-3 800 Капуста ранняя 40-50 90
Кукуруза
на силос 40-50 100 Капуста поздняя 50-70 80

Сахарная
свекла 40-60 120 Морковь 40-50 100

Однолетние
травы
на сено

7-8 500 Многолетние
травы на сено 8-10 600

Зная суммарное водопотребление сельскохозяйственных культур для
определения водопотребления сельскохозяйственных культур по периодам
вегетации используются данные таблицы 5.

Таблица 7
Нижний предел увлажнения сельскохозяйственных культур (в % от НВ)

Культура Тип почв
тяжелосуглинистые среднесуглинистые легкосуглинисты

е
Озимые 70 65 60
Яровые колосовые 75 70 65
Горох 75 70 65
Кукуруза на силос 75 70 65
Картофель 75 70 65
Сахарная свекла 80 75 70
Капуста 80 75 70
Морковь 75 70 65
Однолетние травы 75 70 65
Многолетние
травы

75 70 60

Для установления режима орошения для каждой сельскохозяйственной
культуры заполняется отдельная таблица по следующей форме

Поливные нормы и сроки поливов назначают так, чтобы в течение всей
вегетации запасы влаги в почве находились на оптимальном уровне. Для
определения поливных норм и сроков полива заполняют таблицу 9.

1 строка (осадки) заполняется из табл. 10;
3 строка = количество осадков в мм х на коэффициент использования

осадков х 10, м3/га;
4 строка – по данным таблицы 6, м;
5 строка – разница между активным слоем данной декады и активным

слоем предыдущей декады, м;
6 строка (поступление воды от углубления активного слоя почвы)

находят по формуле:
Wакт = 100  hуглα  (γmak – γфакт).  где
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Ŵакт – запасы влаги от углубления активного слоя, м3/га;
hугл – углубление активного слоя почвы, м (строка 5);
α- объемная масса почвы, м3/т (табл.8);
γmak – наименьшая влагоемкость, % (табл.8);
γфакт – фактическая влажность почвы, % (влажность почвы в день

посева);

7 строка – сумма строки 3 и 7;
8 строка – распределение суммарного водопотребления по декадам, %

(табл.5);
9 строка – распределение
10 строка – разница между 9 и 7 строками, м3/га;
11 строка – рассчитывают по формуле

Ŵmaх =100 hакт α  γмах,   где

Ŵмах– максимальный запас воды, м3/га;
hакт – глубина активного слоя, м (4 строка);
αмак – наименьшая влагоемкость, % (табл.8);
12 строка – рассчитывают по следующей формуле

Ŵmin = 100  hакт α γmin.  где

Wmin – минимальный запас воды, м3/га;
hакт – глубина активного слоя почвы, м;
γmin – нижний предел увлажнения с.-х культур 9табл.7) умноженная на

наименьшую влагоемкость почвы, %;

После заполнения таблицы 9 по ее данным составляем график режима
полива для каждой культуры отдельно. Лучше всего график выполнять на
миллиметровой бумаге.

На оси абсцисс накладываем объем запаса влаги в почве (м3/га). На оси
ординат располагаются месяцы по декадам.

По данным строки 11 (табл.9) обозначают максимальный объем запаса
влаги (Wмак) по декадам. Соединяя точки, обозначенные на графике,
находят кривую, обозначающую максимальный уровень запаса воды.

Используя данные строки 12 (тбл.9), аналогичным образом начертим
кривую минимального уровня запаса воды в почве (Wmin).

Далее находят фактический запас влаги в почве. Исходными данными
исчисления объема фактического запаса воды служит запас влаги на день
посева с.-х культур. Для ранних яровых и других ранневысеваемых культур
обычно это бывает на уровне 90% от уровня НВ.
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Фактический объем запаса влаги на день посева обозначаем точкой на
графике. Дальнейший уровень фактического запаса воды (Wфакт) зависит от
декадного баланса 910 строка табл.9). Находят его как разницу между
фактическим запасом влаги в предыдущей декаде и настоящий момент
(например, Wфакт на 1 декаду мая – баланс за декаду). Обозначая Wфакт на
графическом изображении находят кривую линию фактического запаса
влаги. Точка пересечения кривой Wфакт с Wminлинией будет определять
дату полива. Линия, проведенная с этой точки параллельно оси абсцисс до
пересечения с линией Wмак, будет обозначать проведение полива. Зная
длину этой линии и масштаб графика, определяют норму полива (м3/га).

Начальной точкой для проведения кривой Wфакт. В дальнейшем будет
запас влаги с учетом проведения полива. Минуя из этого запаса воды баланс
за декаду, находим точку Wфакт. На следующую декаду. Точка пересечения
Wфакт. с Wmin будет определять дату проведения следующего полива.
Вычерчивая линию Wфакт по декадам в остальные месяцы вегетационного
периода находим следующие сроки и нормы полива данной культуры.

Сумма поливных норм за вегетационный период сельскохозяйственных
культур равняется оросительной норме.

Контрольные вопросы:
1. Как определить количество воды, поступающей от выпавших
осадков?
2. Что такое запас воды от углубления активного слоя почвы?
3. Что такое оросительная норма?

Практическая работа № 4

Составить график полива орошаемого севооборота

Цель работы:Научиться составлять графики орошаемого полива.

Обеспечивающие средства:

1. Общая тетрадь.
2. Индивидуальное задание
3. Микрокалькулятор.

Задание:

На основании составленных графиков полива по отдельным культурам
(задание 6) составить сводный график полива орошаемого севооборота.



[Введите текст]

Требования к отчету:

В тетради для практических работ необходимо отразить:
1) дату проведения занятия;
2) тему практической работы;
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты.

Технология работы:

На основании составленных графиков полива по отдельным культурам
(задание 6) составляется сводный график полива орошаемого севооборота.
Для этого заполняется ведомость поливов (табл. 11).

Таблица 11
Ведомость неукомплектованного графика гидромодуля

Наименован
ие культуры

Доля
площади
культуры

в
севооборо

те, %

Поливна
я норма

м3/га

№
полив

а

Сроки поливов Продолжит
ельность

поливного
периода

Ордината
гидромод

уля, q,
л/сек/ганачало конец

В практике проектирования принято пользоваться оросительным
гидромодулем, который представляет собою удельный расход воды л /сек на
1 га площади севооборота. Гидромодуль рассчитывается для каждой
культуры и на все поливы по следующей формуле:

q =
T
md

4.86
,     где

q – гидромодуль;
d – площадь, занимаемая культурой в долях от общей площади

севооборотного участка,
m – поливная норма, м3/га;
Т – поливной период, сутки

На основе данных таблицы 11 вычерчивается график следующим
образом: по горизонтали (оси ординат) откладывается время в масштабе 1
сутки= 2 мм, а на вертикальной – (оси абсцисс) гидромодуль 0,1 л/сек га = 1
см. Если несколько культур поливается одновременно, то гидромодули
графически складываются, то есть столбики вычерчиваются друг над другом.

Для более эффективного использования оросительной системы
необходимо график полива орошаемого севооборота укомплектовать.
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Укомплектование начинают с определения средней ординаты без
изменения потребного для полива данной культуры количества воды. Это
требование удовлетворяется следующей формулой:

q1 Т1= q2 Т2,  где

q1Т1 – гидромодуль и продолжительность полива в
неукомплектованном графике;

q2Т2 – то же в укомплектованном графике

Средняя ордината рассчитывается для периода наибольшего
напряжения в поливах (табл.12).

Таблица 12

Культура №
полива

В неукомплектованном
графике

В укомплектованном графике

q1 Т1 q1Т1 q2 Т2 q2Т2

Итого по
севообороту:

На основании данных таблицы 12 составляем ведомость
укомплектованного графика гидромодуля (табл.13).

Таблица 13

Ведомость укомплектованного графика гидромодуля

Куль
тура

Доля
площади
занимае

мой
культур

ы, %

Поливна
я норма,

м3/га
№

полива

Сроки полива
Продолжит

ельность
поливного

периода

Ордин
ата

гидром
одуля

q2,
л/сек.г

а
начало конец

Для укомплектованного графика допускается (в пределах ординаты)
одновременный полив не более двух культур.

При укомплектовании графика гидромодуля необходимо соблюдать
следующие требования:

1. Поливы можно производить раньше намеченного срока не более
чем на 2-3 дня;
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2. Средняя дата полива может быть продвинута при укомплектовании
не более чем на 3 дня;

3. Межполивной период одной и той же культуры может быть
увеличен не более чем на 3-е суток;

4. При сокращении продолжительности полива необходимо
стремиться к тому, чтобы расход воды был, возможно, меньшим.

Контрольные вопросы:
1). Чем вызвана необходимость укомплектования графика
гидромодуля?
2) Что означает термин гидромодуль?
3) Какие условия должны соблюдаться при укомплектовании графика
гидромодуля?

Практическая работа № 5

Определение элементов техники полива дождеванием

Цель работы: научиться определять элементы техники полива
дождеванием.

Обеспечивающие средства:

1. Общая тетрадь.
2. Справочная литература.
3. Индивидуальное задание
Микрокалькулятор.

Задание:

Указать преимущества и недостатки полива дождеванием.

Технология работы:
Указать преимущества полива дождеванием. При этом следует

отметить, что его можно применять повсеместно. Наибольший эффект от
дождевания можно получить при следующих условиях:

5. На площадях без уклонов;
6. При высокой водопроницаемости почв при сравнительно близком

залегании грунтовых вод (1-2 м от поверхности);
7. При орошении сельскохозяйственных культур, требующих частых

поливов малыми поливными нормами;
8. На полях с маломощным гумусовым слоем, где капитальная

планировка невозможна.
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Подбирая марку дождевальной машины или установки, необходимо
учитывать уклон поверхности и рельеф орошаемого участка, площадь его,
гранулометрический состав почвы, конструкцию и схему оросительной сети
(табл. 14).

Контрольные вопросы
1. Какие преимущества полива дождеванием?
2. Какие недостатки полива дождеванием?
3. Какие машины или установки можно применять для
сельскохозяйственных культур, имеющих высоту 1,5 м?
4. Какие поливные машины работают только с трактором?

Практическая работа № 6

Определение значения и схемы осушительной мелиорации

Цель работы: раскрыть значение осушительной мелиорации, Дать
схему осушительной системы, учитывая, что она выбирается в зависимости
от типа водного питания и хозяйственного использования осушаемого
участка.

Обеспечивающие средства:

1. Общая тетрадь.
2. Справочная литература.
3. Индивидуальное задание
4. Микрокалькулятор.

Задание:

Указать место формирования верховых болот. Источники водного
питания верховых болот. Растительный покров верховых болот. Какая
кислотность верховых болот и содержание питательных веществ?
Возможность осушения верховых болот. Указать возможные негативные
последствия при осушении верховых болот.

Дать определение низинным болотам. Место формирования низинных
болот. Водный режим низинных болот, источники их питания. Указать ход
анаэробного процесса. Растительный покров низинных болот. Кислотность
почвы низинных болот. Содержание питательных веществ в составе
низинных болот. Осушение низинных болот. Использование осушенных
земель.
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Дать схему осушительной системы, учитывая, что она выбирается в
зависимости от типа водного питания и хозяйственного использования
осушаемого участка.

Требования к отчету:

В тетради для практических работ необходимо отразить:
1) дату проведения занятия;
2) тему практической работы;
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты.

Технология работы:

Так как причиной переувлажнения участка является высокое стояние
грунтовых вод, то методом осушения будет понижение уровня грунтовых
вод, а глубину 0,6 м к началу предпосевного периода и в среднем на глубину
1-1,2 м в период вегетации.

В качестве осушительной сети обычно выбирают различные виды
дренажа.

Дать характеристику основным элементам осушительной системы:
- осушаемая территория;
- регулирующая сеть (закрытый керамический и др. виды дренажа);
- закрытая проводящая сеть (коллекторы). Назначение закрытых

коллекторов – принять воду из закрытых дрен и отвести ее в магистральный
канал;

- открытая проводящая сеть (магистральные каналы) располагают по
самым низким отметкам осушаемой площади. Русло канала должно
совпадать с направлением потока паводковых вод;

- гидротехнические сооружения на сети устья,
- смотровые колодцы, шлюзы-регуляторы, переезды и др.);
- ограждающая сеть. С одной стороны проектируется нагорно-ловчий

канал для отвода поверхностных вод, стекающих с прилегающего водосбора
на осушаемую территорию.

Определение расстояния между дренами зависит от глубины водоупора
и отношения расстояния между дренами к глубине водоупора (табл.15).

Таблица 15
Расстояние между дренами

Почвы Хозяйственное использование
полевой и овощной лугопастбищный

Песчаные 50-40 60-45
Супесчаные 40-35 45-40
Легкосуглинистые 35-30 40-35
Среднесуглинистые 30-25 35-30
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Торфяники:

низинные 40-35 45-35
верховые 30-20 35-20

Глубина залегания дрен колеблется от 1до1,5 м в зависимости от типа
почвы и сельскохозяйственного использования осушаемой территории.

Гидравлический расчет коллекторов и дрен позволяет определить
диаметр труб коллектора. Диаметр дрен, работающих в режиме осушения,
принимают обычно 5 см. дрены диаметром 5 см и длиной 150 м,
расположенные на расстоянии 30 м друг от друга при уклоне 0,002 м
обеспечивают отвод грунтовых вод с осушаемого участка.

При подборе диаметра коллектора учитывается, что по мере нарастания
воды в нем увеличивается от истока к устью.

Керамические трубы имеют следующие стандартные диаметры: 10;
12,5; 15; 17,5; 20; 25 см.

Контрольные вопросы:
1. Какие отличия имеют торфы верховых и низинных болот?
2. Почему нельзя провести осушительные работы на верховых
болотах?
3. В чем отличие дренажных труб от коллекторных?
4. На каком уровне должны закладываться открытые магистральные
каналы?

Технические средства обучения, иллюстрированные материалы,
лабораторное оборудование

1. Компьютерные программы, диафильмы, кино и телефильмы по
мелиорации земель.

2. При изучении дисциплины используются плакаты, макеты,
презентации.

3. Для проведения расчетных работ применяются ЭВМ. Лаборатория
кафедры природообустройства, специальные стенды, таксационные
инструменты и приборы.

Информационное обеспечение дисциплины

1. Электронная библиотека ЯГСХА.
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ВВЕДЕНИЕ

Курс «Мелиорация земель» базируется на фундаментальных науках о
природе: физике, химии, биологии, а также на почвоведении, физиологии
растений и тесно связано с такими дисциплинами, как общее земледелие,
агрохимия, растениеводство, но не повторяет их, а продолжает и углубляет
раскрытие агротехнических принципов и приемов возделывания
сельскохозяйственных культур, выявляет их особенности роста и развития в
условиях орошения, осушения и освоения этих земельных угодий.

В мире основы мелиоративного земледелия применяли с древних
времен. Например, остатки старых оросительных систем, найденных в
Туркмении, Армении, Узбекистане сохранились с 4-2-го тысячелетия до н.э.
Кроме того, историки утверждают, что в России начало осушения
заболоченных земель относится ко времени существования Новгородского и
Московского княжеств.

Мелиорация земель всегда была связана с огромными капитальными
затратами и поэтому с целью быстрейшей окупаемости этих затрат студенты
должны дать обоснование и применять на практике специальные системы
земледелия на мелиорированных землях, включая выбор наиболее
эффективных культур, способов обработки почвы и специальных
механизмов для ухода за посевами и уборки урожая, средств защиты
растений, определение оптимальных норм и способов внесения органических
и минеральных удобрений и, наконец, режима орошения
сельскохозяйственных культур.

Поэтому настоящая работа выполнена с целью оказания существенной
помощи студентам при подготовке контрольных работ по курсу
«Мелиорация земель».
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Варианты контрольных заданий

Вариант 1.
Определение влагообеспеченности территории _________________

(Название хозяйства)

Условия влагообеспеченности территории конкретного региона и
хозяйства характеризует коэффициент водного баланса, который
определяется по формуле Костякова А.Н.

Е
РКК 


0 ,    где

К – коэффициент водного баланса;
К0 – коэффициент использования осадков;
Р – годовая сумма осадков, мм;
Е– испаряемость влаги.
По коэффициенту водного баланса европейскую часть территории

России можно разделить на три крупные зоны:
- зона избыточного увлажнения (К > 1);
- зона неустойчивого увлажнения (К = 1);
- зона недостаточного увлажнения (К < 1).
Однако определить в какой зоне находится  по влагообеспеченности

конкретное хозяйство по формуле Костякова А.Н. затруднительно, так как
испаряемость и коэффициент использования осадков зависит от многих
факторов. Поэтому условия влагообеспеченности в основном оцениваются
по гидротермическому коэффициенту (ГТК).

10
t
Р

ГТК х

 ,  где

Р – сумма осадков за вегетационный период, мм;
t – сумма эффективных температур воздуха.
По гидротермическому коэффициенту территория РФ также делится на

три зоны:
- зона избыточного увлажнения (ГТК1,2-1,5);
- зона недостаточного и неустойчивого увлажнения (ГТК=1);
- зона на границе засухи (ГТК0,5-0,8).
Пользуясь одним из приведенных методов и данными ближайшей

метеостанции необходимо определить:
1. В какой зоне находится хозяйство, в котором работает студент-

заочник;
2.Дать обоснование ожидаемой эффективности орошения

сельскохозяйственных культур.
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Вариант 2
Выбор культуры

Эффективность орошения, прежде всего, зависит от правильного
выбора культуры. Например, в рисосеющих регионах на орошаемых землях
выгодно возделывать рис, в хлопкосеющих регионах – хлопок.

Кроме того, выбор культуры зависит и от специализации хозяйства.
Так, в хозяйствах мясо-молочно-зернового направления на орошаемых
участках целесообразно возделывать высокоурожайные кормовые культуры;
в свиноводческих и птицеводческих хозяйствах - зернофуражные, а в
овощеводческих – овощные культуры. В связи с этим студент обязан выбрать
одну из сельскохозяйственных культур в зависимости от специализации
своего хозяйства и разработать технологию ее возделывания по следующей
схеме:

1. Система обработки почвы;
2. Система удобрения;
3. Режим орошения;
4. Борьба с сорняками и вредителями;
5. Расчеты экономической эффективности;
6. Выводы;
7. Список литературы.

Вариант 3.
Система обработки почвы

Поливная вода оказывает не только положительное, но и
отрицательное влияние на почву. Под влиянием поливной воды, при
определенных условиях, на поверхности орошаемых земель возникает
почвенная корка (почва заплывает), пахотный слой уплотняется сильнее
обычного, илистые частицы почвы вымытые вниз способствуют
образованию более плотной плужной подошвы, на многих орошаемых
участках происходит ирригационная эрозия.

Эти неблагоприятные последствия полива сельскохозяйственных
культур должны устраняться соответствующей системой обработки почвы,
которая включает следующие агротехнические приемы:

1. Планировка орошаемого участка;
2. Послеуборочное дискование или лущение стерни;
3. Внесение удобрений и гербицидов;
4. Разноглубинная зяблевая вспашка;
5. Провокационный полив (60-90 м3/га);
6. Осенняя культивация;
7. Влагозарядковый полив (800-1000 м3/га);
8. Снегозадержание;
9. Закрытие влаги со шлейфованием;
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10. Внесение удобрений и почвенных гербицидов;
11. Заделка почвенных гербицидов;
12. Предпосевная подготовка почвы;
13. Посев;
14. Прикатывание;
15. Более интенсивный уход за посевами.
Для выбранной культуры орошаемого севооборота студент

разрабатывает свою систему обработки почвы и ухода за посевами.
Технологические операции необходимо представить в виде таблицы 1.

Таблица 1
Система обработки почвы под _______________________
(название культуры)

Культура
Перечень

технологических
операций

Сроки
проведения

Марка
с/х машин

Агротехн
ические

требовани
я

Вариант 4
Система удобрения

Система удобрения в орошаемом земледелии должна обеспечивать
получение не менее 250 ц/га зеленой массы однолетних трав; 500 –
многолетних трав; 40-45 – зерна; 700 – кормовой свеклы; 400 – сахарной
свеклы; 500 ц/га силосных культур.

Для расчета оптимальных норм внесения минеральных удобрений
можно использовать различные методы (курсовая работа по агрохимии), в
том числе и формулу:

100
СК

)К(П-В)(100Д
У

П





 , где

Д – норма удобрений, кг/га в физ. массе;
В – вынос элементов питания, кг/га;
П – содержание питательных веществ в почве, кг/га;
Кп – коэффициент использования питательных веществ из почвы;
Ку – коэффициент использования питательных веществ из удобрений;
С – содержание действующего вещества в применяемых удобрениях

(д.в.).
вУВ  , где

У – планируемый урожай, ц/га;
в – вынос питательных веществ на формирование 1 ц урожая.

nН100П   , где
Н – глубина активного слоя почвы, м;
α – объемная масса почвы, г/см3;
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n – содержание питательных веществ в почве, мг/кг почвы.
Полученные результаты заносятся в таблицу 2.

Таблица 2
Система удобрения ____________________, кг/га
(название культуры)

Дозы удобрений и способы их внесения N Р2О5 К2О
Общая норма
Под вспашку
Под культивацию
Гидроподкормка
Подкормка
При посеве

Примечание:
1. Целесообразность внесения органических удобрений решается с

учетом ценности культуры и ее отзывчивости на органику.
2. При распределении общей дозы (под вспашку, культивацию, при

посеве и др.) необходимо учесть принцип наибольшей отдачи от внесения
минеральных удобрений.

3. Часть минеральных удобрений (азотных) рекомендуется применять
совместно с поливной водой (гидроподкормка).

Вариант 5
Режим орошения _________________(название культуры)

Под режимом орошения сельскохозяйственных культур понимают
совокупность сроков, норм и количества поливов, при которых создаются
наиболее благоприятные для данной культуры условия влагообеспеченности.

Режим орошения каждой культуры должен соответствовать, прежде
всего, потребности растений в воде во все периоды роста и развития. Кроме
того, наряду с регулированием водного режима почвы правильное орошение
должно способствовать улучшению питательного, солевого и теплового
режимов почвы, сохранению почвенного плодородия, предупреждению
ирригационной эрозии, заболачивания и засоления почвы и, наконец,
наиболее эффективному использованию земельных и водных ресурсов.

При разработке режима орошения весьма трудным и ответственным
делом является определение норм и сроков полива сельскохозяйственных
культур, так как пока ни наука и ни практика не могут заблаговременно и
точно прогнозировать погодные условия в течение всего вегетационного
периода.

В настоящее время существуют следующие способы определения
сроков полива сельскохозяйственных культур:

1. Определение сроков полива сельскохозяйственных культур в
зависимости от физиологического состояния растений. Этот метод основан
на учете концентрации клеточного сока в листьях сельскохозяйственных
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культур, то есть, чем больше дефицит влаги, тем выше концентрация
клеточного сока (курс «Физиология растений»).

2.Определение сроков полива сельскохозяйственных культур
графоаналитическим методом (курсовая работа по сельскохозяйственной
мелиорации).

3.Определение сроков полива сельскохозяйственных культур по
морфологическим признакам растений.

При недостатке влаги листья растений становятся светло-зелеными,
ломаются плохо или же без характерного звука (листья капусты). Листья
картофеля и томатов скручиваются, обнажая нижнюю поверхность, а листья
кукурузы свертываются до иглообразной формы.

4.Определение сроков полива сельскохозяйственных культур с учетом
критических фаз развития растений по отношению к влаге.

Влага для растений нужна от начала набухания и прорастания семян до
созревания плодов. Но в жизни растений выделяются сравнительно короткие
периоды, в течение которых при недостатке влаги особенно резко снижается
урожай (табл. 3).

Таблица 3
Критические периоды потребления воды растениями

Сельскохозяйственные
культуры

Фазы развития

Яровые зерновые Трубкование – колошение, налив зерна
Кукуруза Образование 13-14 листьев – выбрасывание метелок
Картофель Цветение – рост клубней
Люцерна на семена Цветение – завязывание бобиков
Кормовая свекла и др. Период интенсивного роста корней и ботвы
Многолетние травы 15-20 мая и после каждого скашивания, стравливания

5. По среднесуточному расходу влаги на 1ºС тепла по фазам развития
растений.

6. По фактической влажности почвы.
Пользуясь одним из вышеназванных способов или на основе

изученного курса «Сельскохозяйственные мелиорации» студент должен
разработать режим орошения выбранной культуры и представить данные в
форме таблицы 4.

Таблица 4

Ведомость орошения _____________________ (название культуры)

Виды поливов Поливная норма Сроки проведения
Провакационный
Влагозарядковый
Вегетационный
1)
2)
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3)
4)

Вариант 6
Защита _____________(название культуры)

от вредителей и болезней, борьба с сорняками

На орошаемых участках создаются идеальные «тепличные» условия
для роста сорняков, распространения вредителей и болезней с.-х культур.
Поэтому при разработке мер борьбы с сорняками, болезнями и вредителями
необходимо предусмотреть:

1. Очистку поливной воды;
2. Провокационные поливы;
3. Осеннюю культивацию;
4. Инкрустацию семян;
5. Повышенные нормы высева, узкорядные и перекрестные способы

посева;
6. Посев многолетних трав, которые образуют плотную дернину;
7. Более интенсивный уход за посевами;
8. Применение я/х с учетом порога вредоносности;
9. Обкашивание обочин дорог, краев полей.

С учетом вышеизложенного и других факторов необходимо
разработать систему мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. Все
данные представить в табличной форме 5,6.

Таблица 5
План борьбы с сорняками

№ п/п Предупредительные меры борьбы Истребительные меры борьбы

Таблица 6
Мероприятия по защите __________________(название культуры)
от вредителей и болезней

№ п/п Наименование мероприятий Краткое описание (доза, сроки
применения я/х и др.)
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Вариант 7
Экономическая эффективность орошения

название культуры

Для определения экономической эффективности орошения любой
культуры необходимо, используя годовые отчеты хозяйств, установить
следующие затраты:

1. Ежегодные амортизационные отчисления от:
1) первоначальной стоимости оросительной системы (ПС), включая

затраты на строительство пруда, стоимость ДМ, трубопроводов и насосной
станции;

2) ежегодные мелиоративные эксплуатационные расходы (МЭР);
3) сельскохозяйственные затраты (СХЗ) примерно 40% от стоимости

валовой продукции (на основе технологических карт).
Если известны стоимость валовой продукции (СВП) и затраты можно

определить прибыль (П)
П = СВП – общие затраты

Себестоимость (С) полученной продукции определяется по следующей
формуле:

Затраты
С = --------------, где
У корм. ед.
Укорм.ед. – урожайность с.-х культур в корм. ед.;
Уровень рентабельности (Р) равен:
Р = ------------ · 100
Затраты
Срок окупаемости (Т)
ПС
Т = --------
П

Расчеты экономической эффективности заносятся в таблицу 7.

Таблица 7
Экономическая эффективность возделывания

на орошении

название культуры

№ п/п Показатели Ед. измер. Полученные
результаты

1. Урожайность ц/га
2. Вал. сбор корм.ед. ц/га
3. СВП тыс.руб./га
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4. Общие затраты тыс.руб./га
5. Прибыль тыс.руб./га
6. Себестоимость 1 ц корм. ед. тыс.руб.
7. Уровень рентабельности %
8. Срок окупаемости годы

Выводы.
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Основные положения

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине требует
самостоятельной работы студентов, нацеленной на усвоение лекционного
теоретического материала, расширение и конкретизацию знаний по
разнообразным вопросам учебной дисциплины. Самостоятельная работа
студентов предусматривает следующие виды:

- Аудиторная самостоятельная работа студентов выполнение на
практических занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические
знания, либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных
контрольных заданий группового характера (выступление с устными
докладами и отчетами о результатах выполнения заданий).

- Внеаудиторная самостоятельная работа студентов подготовка к
лекционным и практическим занятиям, выполнение отчетов по практическим
занятиям, подготовка и выполнение заданий тестов, подготовка доклада.

- Большое значение в преподавании дисциплины отводится
самостоятельному поиску студентами информации по отдельным
теоретическим и практическим вопросам и проблемам, поскольку
необходимо развивать необходимые профессиональные компетенции
будущего специалиста.
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Методические рекомендации по самостоятельной подготовке
теоретического материала

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических
вопросов по дисциплине «Мелиорация земель»

- изучение конспекта лекций с целью уяснения значения основных
терминов, понятий, определений;

- изучение учебно-методических материалов для лекционных и
практических занятий;

- изучение рекомендуемой основной учебной литературы и
электронных информационных источников;

- выполнение индивидуальных заданий по отдельным темам,
подготовка отчетов и докладов;

- изучение дополнительной литературы и электронных
информационных источников, определенных в результате самостоятельного
поиска информации;

- самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным
вопросам и/или тестовым заданиям;

- повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного
вопроса (при необходимости).

№ Тема Контрольные вопросы
1 Общие положения о

мелиорации земель
1.Сущность природообустройства и
природопользования, их отличия и связь.
2.Земли, виды земель
3.Природная зональность территории страны, ее влияние
на условия землепользования.
4.Цель и сущность мелиорации земель, ландшафтный
(геосистемный) подход к мелиорации, необходимость
создания устойчивых культурных ландшафтов.

2 Мелиоративный режим 1.Мелиоративные режимы земель, их показатели,
требования к показателям в различных природных зонах
на землях разного назначения.
2.Эколого-экономические принципы регулирования
мелиоративных режимов, оптимизация мелиоративных
режимов, экологические и экономические критерии
оптимизации.
3.Методы регулирования мелиоративных режимов.
4. Виды мелиорации
5. Мелиоративные мероприятия
6. Эффективность комплексных мелиорации.
7.Научные исследования в области мелиорации земель,
методы научных исследований.
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3 Мелиорация
сельскохозяйственных
земель

1.Характеристика сельскохозяйственных земель страны.
2.Цели и задачи мелиорации сельскохозяйственных
земель.

4 Оросительные
мелиорации

1. Режим орошения, расчетная обеспеченность
2. Способы орошения и техника полива
3.Условия применения, достоинства, недостатки
поверхностного полива, дождевания, капельного,
подпочвенного, мелкодисперсного орошения
4. Оросительная сеть, назначение, типы сети
5. Источники воды для орошения, требования к ним,
оросительная способность источника
6.Орошение из рек, обеспеченность и регулирование
стока
7. Особенности орошения подземными водами
8.Специальные виды орошения: садов, ягодников,
культурных пастбищ, склоновых земель, теплиц
9.Орошение сточными водами, прогноз загрязнения
земель, поверхностных и подземных вод в зоне влияния
животноводческих комплексов
10. Противозаморозковое орошение
11. Агромелиоративные и лесомелиоративные
мероприятия в засушливой зоне

5 Осушительные
мелиорации

1.Болота, заболоченные и переувлажненные земли, их
ценность для сельского хозяйства после осушения,
эффективность осушения
2.Причины переувлажнения, типы водного питания,
анализ водных балансов
3.Методы, способы, схемы и технологии осушения при
разных типах водного питания
4.Осушительные системы, их элементы
5.Водоприемники осушительных систем: виды,
требования к ним, причины неудовлетворительного
состояния, способы улучшения
6.Осушение пойменных земель, защита от
затопления, механический отвод
дренажных вод
7.Защита сельскохозяйственных земель от
подтопления, береговой, головной, систематический
дренажи
8.Увлажнение осушаемых земель
9.Методы и способы увлажнения, режим увлажнения
10.Осушительно-увлажнительные системы.
Водооборотные системы
11.Охрана природы при мелиорации
сельскохозяйственных земель.

6 Мелиорация засоленных
земель

1. Виды засоленных земель
2.Ликвидация первичного засоления, капитальные
промывки и химические мелиорации.
3. Вторичное засоление
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7 Мелиорация земель
несельскохозяйственного
назначения

1.Категории земель несельскохозяйственного
назначения
2.Особенности мелиорации земель населенных
пунктов
3.Мелиорация земель промышленности, транспорта,
связи, обороны
4.Мелиорация земель добывающей и
обрабатывающей промышленности, осушение болот
с целью добычи торфа
5. Мелиорация земель водного фонда
6. Мелиорация земель водного фонда
7.Мелиорация земель природоохранного,
оздоровительного, рекреационного, историко-
культурного, научного назначения
8.Мелиорация земель научного назначения в
зависимости от направления научных исследования и
вида экспериментов

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к
практическим занятиям

К каждому практическому занятию студенту следует тщательно
готовиться. Минимально допустимый объем знаний студента перед
практическим занятием ограничивается материалом по соответствующей
теме или вопросам, полученным на лекционных занятиях. Для получения
более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать
дополнительную литературу, список которой можно взять у преподователя, а
также периодические издания и электронные информационные ресурсы.

Проверка степени усвоения материала студентом производится после
изучения отдельных тем и дисциплины в целом либо по тестам,
формируемым в случайном порядке, либо посредством устного опроса.

Студенты в ходе самостоятельной работы могут воспользоваться
учебно-методическими материалами по дисциплине «Мелиорация земель»,
представленными в электронном или печатном виде и предназначенными для
подготовки к лекционным и практическим занятиям.

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме
устного опроса, либо посредством экспертной оценки устного выступления
студента в составе группы с докладом по практическому занятию, Контроль
внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в форме
тестирования и выполненных индивидуальных заданий.

Итоговый зачет студенту выставляется по итогам его работы в
семестре.
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№ Тема Контрольные вопросы
1 Общие положения о

мелиорации земель
1.Особенность мелиорации в разных зонах, влияние
мелиорации на компоненты природы и природные
процессы

2 Мелиоративный режим 1.Математические модели природных процессов,
затрагиваемых мелиорацией, балансовый метод анализа и
прогноза мелиоративного состояния земель.
2.Расчетная обеспеченность мелиоративных мероприятий,
учитывающая изменчивость погодных условий и
изменчивость свойств компонентов природы в про-
странстве, критерии выбора расчетной
обеспеченности.
3.Инженерно-мелиоративные системы и их компоненты,
типы и состав систем в зависимости от вида мелиорации и
назначения земель.
4.Контроль, за мелиоративным состоянием земель

3 Мелиорация
сельскохозяйственных
земель

1.Мелиоративные режимы и особенности мелиорации
сельскохозяйственных земель в различных природных
зонах.
2.Эффективность мелиорации.

4 Оросительные
мелиорации

1.Определение суммарного водопотреблёния,
оросительных и поливных норм, сроков поливов
2.Организация орошаемой территории и расположение
постоянной сети
3.Конструкции элементов оросительной сети, пути их
совершенствования
4.Расчеты элементов оросительной сети
5.Дренаж на орошаемых землях, назначение, типы,
конструкции, расположение в плане, условия
применения, расчет параметров
6.Сооружения на оросительной системе, водозаборы,
сетевые сооружения на открытой и закрытой
оросительных сетях, коллекторно-дренажной сети
7.Средства контроля за мелиоративным состоянием
земель

5 Осушительные
мелиорации

1.Анализ водных балансов. Расчетная обеспеченность
осушения.
2.Ускорение поверхностного и внутрипочвенного стока,
регулирование глубины грунтовых вод, ограждение от
притока поверхностных и подземных вод, агроме-
лиоративные мероприятия
3. Польдеры, их конструкции и расчеты
4.Осушительно-увлажнительные системы.
5.Водооборотные системы

6 Мелиорация засоленных
земель

1.Степень засоления, допустимые пределы засоления
2.Прогноз водного и солевого режимов,
предупреждение вторичного засоления, обоснование
необходимости дренажа

7 Мелиорация земель 1.Классификация и конструкции дренажей, расчеты
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несельскохозяйственного
назначения

инфильтрационного питания, фильтрационные и
гидравлические расчеты дренажей, сооружения на
дренажной сети
2. Расчет стока дождевых вод, требования к их очистке
3.Гидрологические и гидравлические расчеты
водоотводных и дренажных систем аэродромов
4.Гидротехнические сооружения и их расчеты
5.Проектирование осушительной сети на лесных
землях, гидрологические и гидравлические расчеты
6.Учет санитарно-гигиенических и медицинских
требований при проектировании мелиоративных
мероприятий, методы и способы регулирования
факторов природной среды

Методические указания по выполнению курсового проекта для
студентов всех форм обучения

Практическая часть раздела включает выполнение курсового проекта
«Орошение дождеванием» применительно к зоне неустойчивого увлажнения.

Целью курсового проекта является ознакомление студента с литературой
и изучение методики проектирования оросительных систем при поливе
различной дождевальной техникой в условиях Центральной Якутии.

Задачи курсового проекта
1. обоснование способа орошения дождеванием  на основании анализа

природных и хозяйственных условий массива орошения.
2. изучение технических характеристик, технологических схем работы

дождевальных машин и организации орошаемой территории.
3. проектирование и расчет оросительной сети. Расчет режима орошения.
4. обоснование целесообразности строительства оросительной системы.

Курсовой проект  «Орошение дождеванием»

Курсовой проект выполняется по материалам, собранных студентом по
месту работы или исходными данными, приведенными в методических
указаниях.

Курсовой проект должен включать следующие разделы:
1.Введение
2.Задание на проектирование
3.Местоположение объекта орошения и природные условия
4.Обоснование способа полива.
5.Выбор места  для орошаемых участков и обоснование возможности

применения заданных дождевальных машин.
6.Организация территории орошаемых участков.
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7.Техническая схема орошения участков и проектирование в плане
оросительной сети.

8. Режим орошения и его согласование с принятой техникой полива.
9.Продольный профиль и поперечные сечения оросительной сети.
10.Водосборно-сбросная и дорожная сети. Лесополосы. Сооружения на сети.
11.Экономическая эффективность капитальных вложений в мелиорацию.
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Предисловие
Мелиорация- это коренное изменение  компонентов природы,

осуществляемое для повышения потребительской стоимости (полезности)
земель.

Цель мелиорации сельскохозяйственных земель заключается в
расширенном  воспроизводстве плодородия почв, получении оптимального
урожая сельскохозяйственных культур при экономном расходовании  всех
ресурсов, недопущении или компенсацией ущерба  окружающей среде.

Изучая дисциплину, студент должен научиться  правильно
анализировать  природные условия и освоить принципы проектирования
мелиоративных систем. Ознакомиться с основными методами улучшения
водного режима почв и территорий, использования водных и земельных
ресурсов и охраны природы.

При низком уровне агрономии строительство мелиоративной системы
может оказаться нерентабельной, и затраты на ее строительство не окупятся.
Мелиорация является элементом землепользования вообще и земледелия в
частности. Чем выше общий уровень земледелия, тем выше эффективность
мелиорации.

Мелиорация – это системная дисциплина, которая ассимилирует в себе
достижения гидротехники и строительного дела, почвоведения, земледелия,
гидрологии, геологии, климатологии, экономики и др. Объектом мелиорации
является почвенный покров. Чем лучше изучены почвы, тем правильнее
могут быть реализованы мелиоративные мероприятия. Почвоведение должно
изучать и раскрывать свойства и режимы почв в естественном состоянии, до
проведения мелиоративных мероприятий. Необходимо до начала мелиорации
оценить те параметры, которые следует изменить с помощью мелиоративных
мероприятий. Успех мелиорации всегда определяется тем, насколько полно
изучены свойства и режимы почв в исходном состоянии (до мелиорации) и
как детально отражены в проекте их изменения и эволюция после
мелиорации. При этом очевидно то, что эволюция почв протекает не
спонтанно, а как естественный ответ почвенного покрова на изменившиеся
под влиянием антропогенных факторов внешние условия.

Существует 6 видов мелиорации почв, применяемых при
сельскохозяйственном, лесохозяйственном и ином использовании
территории: агрономические, биологические, химические, гидротехнические,
культуртехнические и тепловые.

Гидротехнические  мелиорации обеспечивают подведение к
мелиоративной территории поливных вод, необходимых для регулирования
водного режима почв, аккумуляцию влаги в необходимом количестве и в
нужное время, сброс избыточной гравитационной влаги за пределы
рассматриваемой территории. Основной задачей гидротехнических
мелиораций является регулирование водного режима почв. Это достигается
орошением, осушением, двусторонним регулированием водного режима
почв, обводнением территории, строительством водохранилищ.
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Введение

Изложить кратко общие задачи мелиорации в области, где размещается
проектируемый объект. Указать конкретные задачи, которые должны быть
решены в результате запроектированных мероприятий.

Задание на проектирование
1.В курсовом проекте необходимо запроектировать орошение

четырехпольного  овоще-кормового севооборота
2. Топографический план участка в масштабе 1: 10 000 (выдается

кафедрой)
3. Местоположение участка – Центральная Якутия
4. Данные, в зависимости от варианта, необходимые для проведения

прогнозных расчетов:
- метеорологические даты и количество осадков, подекадные значения

суммарного испарения;
- почвенные – мощность почвенных слоев, водно-физические свойства

почв, мощность и характеристика подстилающих горизонтов;
- гидрогеологические- информация о положении глубины грунтовых

вод до осушения, начальная эпюра влажности;
- данные характеризующие биологические особенности растений и их

потребность в воде;
5. сведения о предполагаемом сельскохозяйственном использовании

мелиорируемых земель (вид севооборота). Культуры, входящие в состав
овоще-кормового севооборота на минеральных почвах:

1-е поле - многолетние травы
2-е поле - свекла кормовая
3-е поле - картофель
4-е поле – капуста

6. Марка дождевальной машины-«Волжанка», «Фрегат», «Днепр»,
капельное орошение.

7. Источник орошения (река, озеро, …)

В курсовом проекте должны быть: пояснительная записка и чертежи.
Пояснительная записка выполняется на персональном компьютере.
Распечатка производится с одной стороны листа бумаги формата А4. Все
страницы, таблицы и рисунки пояснительной записки должны быть
пронумерованы.

К пояснительной записке курсового проекта  прилагается следующий
графический материал:

1.Генплан оросительной системы в масштабе М=1:5000 или М=1:10000
На генплане  условными знаками необходимо показать все

запроектированные сооружения и элементы оросительной сети: каналы,
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сооружения на них,трубопроводы, арматура, границы природоохранных зон
и севооборотов.

2. Гидрогеологический разрез по створу А-Б на миллиметровой бумаге;
3. Продольные профили элементов оросительной сети;
4. Продольный профиль  по трубопроводам оросительной сети;
При выполнении чертежей необходимо соблюдать установленные

стандарты и условные обозначения.

Курсовой проект  должен иметь титульный лист, выполненный по
форме.

Объем пояснительной записки  ориентировочно составляет   25-35
страниц.

Задание на проектирование по номеру зачетной книжки и по
хозяйствам прилагается в таблице 1:

Таблица 1.

Предпос
ледняя
цифра

Площадь
севооборо

та,
скорость

впитывания

Последняя цифра  шифра

1;  6 2;  7 3;  8 4;  9 5; 0

1;2;3;4
Район Хангалас

ский

Мегино-
Кангалас

кий

Усть-
Алдан
ский

Хангалас
ский

Усть-
Алдан-

ский
Fбр , га

К1 м/ч
34

0,05
36

0,051
38

0,052
40

0,053
42

0.054

5;6;7
Район Усть-

Алданский
Хангалас

ский

Мегино-
Кангалас

кий

Усть-
Алдан
ский

Хангалас
ский

Fбр га
К1 м/ч

44
0,055

46
0,056

48
0,057

50
0,058

52
0,059

8;9;0
район Хангалас

кий

Усть-
Алдан
ский

Хангалас
ский

Мегино-
Кангалас

кий

Усть-
Алдан
ский

Fбр га
К1 м\ч

54
0,05

56
0,051

58
0,052

60
0,053

62
0,54

1. Местоположение объекта  орошения и природные условия
Указать географическое положение  данного объекта, привести общую

климатическую характеристику: континентальность, засушливость, данные
по температуре воздуха, ветрам, осадкам, испарению, глубине промерзания
почвы, продолжительности вегетационного периода, срокам начала и
окончания полевых работ и основным фазам развития культур севооборота.
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Дать характеристику почвенных разностей участка орошения, рельефу,
уклонам.

Дать описнаие геологического  сстроеения орошаемого участка и
гидрогеологической обстановки (глубина залегания и минерализация
грунтовых вод. мощность водоносного пласта, условия оттока  грунтовых
вод и т.д.).

При разработке курсового проекта можно использовать
агроклиматические справочники и климатические очерки  данного района, а
также материалы, выдаваемые студентам кафедрой.

2. Обоснование способа полива
Дать анализ природных и хозяйственных условий с соответствующими

выводами о необходимости орошения дождеванием в данном районе с целью
получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

3. Организация территории орошаемых участков
Организация территории должна обеспечивать технически

совершенное и экономически  выгодное размещение полей севооборота.
При организации территории необходимо определить границы участка

и разбить севооборот заданной площади на поля. Размеры площадей нужно
согласовать  с параметрами дождевальных машин, т.е. обеспечить  кратность
размеров полей  в направлении расположения крыльев дождевальной
машины длине захвата при  поливе, а в направлении движения –расстояния
между гидрантами.

Форма полей должна быть квадратной или прямоугольной,
минимальный размер поля в направлении продольной обработки не менее
500 м, а соотношение сторон не более 3:1.

4. Техническая схема орошения участков и проектирование
в плане оросительной сети

Дать краткое  описание источника орошения, возможного типа
водозаборного сооружения, места его расположения и способа подачи воды
на участки. Затем необходимо выбрать  тип и конструкцию оросительной
сети.

Расположение оросительной сети в плане зависит  от места положения
источника орошения, рельефа, параметров и условий работы дождевальных
машин.

Главный трубопровод транспортирует воду  от водоисточника до
орошаемого массива и распределяет ее между распределительными
трубопроводами. Из распределительных трубопроводов вода подается в
полевые трубопроводы с гидрантами для подключения дождевальных
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машин. Для уменьшения длины оросительной сети  полевые  трубопроводы
рекомендуется проектировать двухстороннего командования.

5. Режим орошения севооборотного участка
Особенностью режима орошения при поливе дождеванием является не

только согласование его с агрономически допустимыми сроками полива
одного поля, но и с производительностью дождевальных машин.

Заключение
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1.Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихсяиявляется приложением к рабочей программе дисциплины
Мелиорация земельпредставляет 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 Moodle(moodle.ysaa.ru).

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

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам 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

I этап
формирования

Знает: - основные задачи эксплуатации
мелиоративных

Умеет:организовать службы эксплуатации
мелиоративных систем

II этап
формирования

Владеет: методами работы с нормативной
документацией по эсплуатации
мелиоративных систем.

ПК-3

I этап
формирования

Знает:методы выбора и обоснования
мелиоративных

Умеет:произвести техническое обслуживание
ремонтных работ на мелиоративных системах

II этап
формирования

Владеет:технологическими приемами
оперативного управления
водораспределением, поливами
сельскохозяйственных культур, водным и
другими режимами почв

ПК-9

I этап
формирования

Знает: способы определения состава работ по
реконструкции систем и их стоимости

Умеет:проводить производственные
исследования на мелиоративных системах.

II этап
формирования

Владеет: методами постановки задач по
автоматизации управления технологическими
процессами на системах, сбора и хранения
исходной информации для АСУ, пользования
готовыми программами.
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3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,пок
азатель

оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ПК1 способность принимать профессиональные решения при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования
ПК3 способность соблюдать установленную технологическую дисциплину при
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования
ПК9готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях
воздействияпроцессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользованияна компоненты природной среды

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)

на компоненты
природной среды

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

Знать:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Основные задачи эксплуатации мелиоративных
систем; методы учета воды, типы и конструкции
водомерных устройств на гидромелиоративных
системах; методы оценки эффективности
использования водных ресурсов при
водопользовании и мелиоративного состояния
мелиорированных земель; 75 – 61

Удовлетвори
тельно

(зачтено)

Уметь:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

организовать службы эксплуатации мелиоративных;
применять принципы и подходы мелиорации на
практике; проводить производственные
исследования на мелиоративных системах

Владеть:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

культурой мышления, обобщения, анализа;
постановке цели и выбору путей ее решения;
культурой мышления, обобщения, анализа;
постановке цели и выбору путей ее решения;
методикой расчета планов водопользования на
оросительных системах и планов регулирования
водного режима осушаемых земель;

Уровень 2
(продвинутый)

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

Знать:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

эксплуатационные требования, предъявляемые к
мелиоративным системам;методы оценки
эффективности использования водных ресурсов при
водопользовании и мелиоративного состояния
мелиорированных земель; способы оценки
технического состояния мелиоративных систем и

90 – 76
Хорошо
(зачтено)
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обоснования перспективных планов их.
Уметь:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

оценивать и исправить совершенные ошибки,
предотвращая возможность возникновения
негативных  последствий; организовать службы
эксплуатации мелиоративных; производить
мониторинг на мелиоративных системах

Владеть:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

методами работы с нормативной документацией по
эсплуатации мелиоративных систем; -методикой
расчета планов водопользования на оросительных
системах и планов регулирования водного режима
осушаемых земель; технологическими приемами
оперативного управления водораспределением,
поливами сельскохозяйственных культур, водным и
другими режимами почв;

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:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

-методы выбора и обоснования мелиоративных
мероприятий; способы определения объемов
ремонтных работ и их стоимости, выбора
необходимых машин для механизации ремонтов;
способы определения состава работ по
реконструкции систем и их стоимости.

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

принимать правильные инженерно-экологические;
произвести техническое обслуживание  ремонтных
работа на мелиоративных системах; составлять
проект эксплуатации гидромелиоративных систем.

Владеть:
ПК-1
ПК-3
ПК-9

методами разработки и оформления проектно-
сметной документации; технологическими
приемами оперативного управления
водораспределением, поливами
сельскохозяйственных культур, водным и другими
режимами; методами постановки задач по
автоматизации управления технологическими
процессами на системах, сбора и хранения исходной
информации для АСУ, пользования готовыми
программами

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

Типовые задания

ПК-1; ПК-3;ПК-9
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Задание 1. Общие вопросы эксплуатации гидромелиоративных систем.
Задание 2.   Современные гидромелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации.
Задание 3.   Технические средства эксплуатации и управления на гидромелиоративных
системах
Задание 4. Эксплуатационная гидрометрия и учет воды на гидромелиоративных системах.
Задание 5. Производственные исследования и перспективные планы развития гидроме-
лиоративных систем.
Задание 6.  Организация службы эксплуатации гидромелиоративных систем.
Задание 7. Техническое обслуживание и ремонтные работы на гидромелиоративных системах
Задание 8. Охрана природы при эксплуатации гидромелиоративных систем.
Задание 9. Эксплуатация оросительных систем.
Задание 10. Основы водопользования на оросительных системах
Задание 11. Планирование внутрихозяйственного водопользования.
Задание 12. Реализация планов внутрихозяйственного водопользования.
Задание 13. Планирование межхозяйственноговодораспределения.
Задание 14. Планирование межхозяйственноговодораспределения.
Задание 15. Улучшение эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель.
Задание 16. Эксплуатация специальных оросительных систем.
Задание 17.  Регулирование водного режима на осушительно-уалажнительных и осушительных
системах.
Задание 18. Внутрихозяйственное регулирование водного режима.
Задание 19.  Системное регулирование водного режима
Задание 20.  Комплексная реконструкция и автоматизация гидромелиоративных систем
Задание 21. Комплексная реконструкция и развитие оросительных систем
Задание 22. Комплексная реконструкция и развитие осушительных и осушительно-
увлажнительных систем
Задание 23. Автоматизация гидромелиоративных систем.

Задание 24.Управление технологическими процессами в мелиорации(АСУ ТП в мелиорации).
Задание 25.Математические модели и методы решения задач в АСУ.
Задание 26.Мониторинггидромелиоративных систем и мелиорированных земель

Критерии оценивания:

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.

Тестовые вопросы

ПК-1; ПК-3; ПК-9
Тесты промежуточного контроля

№
п/п Вопрос Варианты ответа

1 2 3
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1 Водопользователи 1. не потребляют воду, а пользуются (речники, моряки,
лесники)+
2. колхозы и совхозы;
3. поливальщики, трактористы, насосные

2 Гидротермический
коэффициент (Кгт)

1. Отношение суммы температур выше 10С к осадкам
2. Отношение среднегодовых осадков к сумме температур
выше 10С
3. Отношение суммы осадков к сумме температур выше 10С+

3 При значении Кгт>
1,5 необходимы

1. Осушительные мелиорации+
2. Оросительные мелиорации
3. Мелиорации не требуются

4 При значении Кгт=1-
1,5 необходимы

1. Осушительные мелиорации
2. Оросительные мелиорации
3. Мелиорации не требуются+

5 При значении
Кгт<1,5 необходимы

1. Осушительные мелиорации
2. Оросительные мелиорации+
3. Мелиорации не требуются

6 Сумма температур
вегетационного
периода, это:

1. > 10C+
2. <10C
3. = 10С

7 Перевести 3000
м3/га в мм, получим

1. 3
2. 30
3. 300.+
4. 3000

8 Поливной нормой
называют

1. количество воды, подаваемое на поле за период вегетации
2. расход воды, подаваемый на поле
3. количество воды, подаваемое на поле за один полив
4. продолжительность одного полива
5. количество воды, подаваемое на 1 га за один полив+

9
Гидромелиоративная
система- это

1.комплекс оперативного регулирования
мелиоративными режимами+
2.управление поверхностным поливом
3.управление дождеванием

10 Величина поливной
нормы при
поверхностном
поливе составляет
обычно

1. ОТ 10 до 20 л/га
2. от 100до200м3/га
3. от 600 до 1200 м3/га+
4. от 600 до 1200 мм
5. от 60 до 120 мм

11 Водозаборное
сооружение
предназначено для-

1. выпуска воды
2. забора воды из источника+
3. спуска форсированного расхода

12 Межхозяйственная
оросительная сеть
состоит из:

1.магистрального канала, распределительных каналов ;+
2.осушительных каналов, дамбы
3.водохранилища и дренажа

13 Водонапорные
плотины-

1.перегораживают озеро
2.перегораживают русло реки, создав подпор+
3.перегораживают море

14 Элементы техники
поверхностного
полива

1. борозды+
2. временные оросители
3. участковые каналы
4. полосы
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5. чеки
15 Поверхностный

полив, в основном,
применяют в зоне

1. достаточного увлажнения
2. неустойчивого увлажнения
3. засушливой+

16 Достоинства
поверхностного
полива

1. многовековой опыт и сравнительная дешевизна
2. высокая производительность
3. механизация полива
4. не требует затрат энергии, машин, дефицитных материалов+

17 Водосборно-сборная
сеть-

1.собирает и отводит избыточные воды;+
2.забор воды из водоисточника
3.перерспределяет воду по хозяйствам.

18 Достоинствами
дождевания
являются

1. трудоемкость поливных работ
2. механизация полива, снижение опасности эрозии и
равномерность увлажнения+
3. низкие затраты воды на испарение
4. высокая производительность

19 Основные виды
потери воды-

1.через  испарение с поверхности водоема;
2.через  швы гидротехнических сооружений
3.через откосы земляных каналов+

20 Широкозахватными
являются
следующие
дождевальные
машины

1. ДДА-100М+
2. ДДН-70
3. Волжанка+
4. Фрегат+

21 Дождевальные
машины,
работающие на
открытой
оросительной сети

1. ДДА-100М+
2. Ока
3. Кубань
4. ДН-70
5. Волжанка
6. Фрегат

22 На
производительность
дождевальной
машины влияют

1. расход воды ДМ
2. рельеф
3. оросительные и поливные нормы
4. число ДМ на участке
5. напор на гидранте+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 3 1 3 2 1 3 5 1 3 2 1 2 1 3 4 1 2 3 1 1 5

Критерии оценивания:

K = A/P K – коэффициент усвоения,  A – число правильных ответов,  P – общее число
вопросов в тесте.
5 = 0,91-1
4 = 0,76-0,9
3 = 0,61-0,75
2 =  0,6

Тесты текущего контроля
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ПК-1; ПК-3;ПК-9

№
п/п Вопрос Варианты ответа

1 2 3
1 Эксплуатация мелиоративных

систем - это
1.Мероприятия по техническому обслуживанию
мелиоративных гидросооружений;+
2.капитальный ремонт гидросооружений;
3.мониторинг за гидросооружениями

2 Водный баланс характеризует 1. приход влаги
2. расход влаги
3. соотношение прихода и расхода влаги за
определенный интервал времени +
4. перемещение влаги

3 Объем стока – это: 1. объем воды, стекающей с водосбора за
определенный интервал времени
2. многолетняя величина стока
3. количество воды, стекающей с единицы
площади водосбора в единицу времени +
4. объем стока, равный толщине слоя воды,
равномерно распределенный по площади
водосбора

4 Слой стока – это: 1. объем воды, стекающей с водосбора за
определенный интервал времени
2. многолетняя величина стока
3. количество воды, стекающей с единицы
площади водосбора в единицу времени
4. объем стока, равный толщине слоя воды,
равномерно распределенный по площади
Водосбора+

5 Норма стока – это: 1. объем воды, стекающей с водосбора за
определенный интервал времени
2. многолетняя величина стока +
3. количество воды, стекающей с единицы
площади водосбора в единицу времени
4. объем стока, равный толщине слоя воды,
равномерно распределенный по площади
водосбора

6 Причины, вызывающие
избыточное увлажнение

1. превышение приходной части водного баланса
над расходной +
2. повышенное положение участка, большие
уклоны, расположение участка в верхней
части склона
3. водопроницаемый подстилающий грунт или
горизонты почвы
4. испарение

7 Техническая эксплуатация- 1.ремонт гидросооружений
2.поддержание системы в работоспособном
состоянии+
3.спуск паводковых вод
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8 Инженерно-мелиоративный
мониторинг-

1.наблюдения, оценки и прогноз мелиоративной
системы+
2.документация мелиоративных работ
3.наблюдения за водопропускной способностью
системы

9
Совершенствование
гидромелиоративных  систем
осуществляют путем-

1.ежегодного ремонта
2.реконструкции наоснове  научно-
производственных исследований+
3.сварочных работ

10 ОВОС-это 1.оценка воздействия на окружающую среду+
2.оценка водосборной оросительной сети
3.оценка водной охраны системы

11 Текущий ремонт
мелиоративной системы
производят на объектах,
имеющих износ ГТС-

1.до 5%
2.до20% +
3.до 50%

12 Осушительная сеть состоит из 1. регулирующей и проводящей сети +
2.водоприемников и оградительных (защитных)
каналов
3. гидротехнических сооружений
4.  противопожарных водоемов

13 Регулирующая сеть включает 1.  осушители+
3. ловчие каналы
2. нагорные
4. тальвеговые каналы

14 Методы осушения лесных
земель

1. ускорение внутреннего стока с отводом воды
через почвогрунт ниже основной массы корней,
ускорение внутрипочвенного и поверхностного
стока +
2.  ускорение внутреннего стока с отводом воды
через корнеобитаемую зону
3. ускорением поверхностного стока
4. метод откачки

15 Капитальный ремонт
мелиоративной системы
производится на объектах с
износом ГТС -

1.90%
2.10%
3.20-50%  +

16
Оросительная сеть состоит из

1.из  магистрального канала и распределителей
различных порядков+
2.дамбы и шлюза-регулятора
3.распределителей и оросителей

17 Природно-антропогенная
территориальная система,
выполняющая
ресурсовоспроизводящую,
средообразующую и
природоохранную функции,
состоящая из природных,
измененных природных,
инженерных сооружений, дорог
и сельских населенных пунктов

1. ландшафт
2. мелиоративная система
3. агроландшафт
4. геотехническая система+
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18 Продолжительность затопления
паводковыми водами
сенокосных угодий составляет-

1.до 3 дней
2.до двух недель+
3.до 1 месяца

19 Мелиоративно-географическое
прогнозирование

1.система мероприятий по формированию научно-
обоснованного суждения об изменениях
природных комплексов в зоне влияния
мелиоративных сооружений на заданный период
времени.+
2. система постоянных наблюдений за объектами
мелиораций, оценки и оперативного
предупреждения негативных последствий
мелиораций
3. определение эколого-социально-экономической
эффективности предполагаемого строительства в
сравнении с выработанной базой.

20 Основное условие правильной
эксплуатации оросительной
системы является-

1.учет земли
2.учет воды+
3.учет гидротехсооружений

21 Наблюдения за водно-
воздушным режимом почв
ведутся для-

1.своевременного выявления заиления, засоления,
ожелезнения, оглеения....+
2.выращивания культур;
3.орошения и осушения

22 Гидрогеологомелиоративная
служба занимается-

1.Эксплуатацией коллекторно-дренажных систем;+
2.Эксплуатацией мелиоративной системы;
3.эксплуатацией оросительной системы.

23 Наблюдения за солевым
режимом почв устанавливают:

1.удобряемость полей;
2.степень и тип засоления+
3.вид орошения.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 3 3 4 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 4 2 1 2 1 1 2

Критерии оценивания:

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число
вопросов в тесте.
5 = 0,91-1
4 = 0,76-0,9
3 = 0,61-0,75
2 =  0,6

Тесты остаточных знаний

ПК-1; ПК-3;ПК-9

№
п/п Вопрос Варианты ответа

1 2 3
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1 Эксплуатация мелиоративных
систем - это

1.Мероприятия по техническому обслуживанию
мелиоративных гидросооружений;+
2.капитальный ремонт гидросооружений;
3.мониторинг за гидросооружениями

2 Водный баланс характеризует 1. приход влаги
2. расход влаги
3. соотношение прихода и расхода влаги за
определенный интервал времени +
4. перемещение влаги

3 Поливной нормой называют 1. количество воды, подаваемое на поле за период
вегетации
2. расход воды, подаваемый на поле
3. количество воды, подаваемое на поле за один
полив
4. продолжительность одного полива
5. количество воды, подаваемое на 1 га за один
полив+

4 Гидромелиоративная система-
это

1.комплекс оперативного регулирования
мелиоративными режимами+
2.управление поверхностным поливом
3.управление дождеванием

5 Основное условие правильной
эксплуатации оросительной
системы является-

1.учет земли
2.учет воды+
3.учет гидротехсооружений

6 Причины, вызывающие
избыточное увлажнение

1. превышение приходной части водного баланса
над расходной +
2. повышенное положение участка, большие
уклоны, расположение участка в верхней
части склона
3. водопроницаемый подстилающий грунт или
горизонты почвы
4. испарение

7 Техническая эксплуатация- 1.ремонт гидросооружений
2.поддержание системы в работоспособном
состоянии+
3.спуск паводковых вод

8 Инженерно-мелиоративный
мониторинг-

1.наблюдения, оценки и прогноз мелиоративной
системы+
2.документация мелиоративных работ
3.наблюдения за водопропускной способностью
системы

9
Совершенствование
гидромелиоративных  систем
осуществляют путем-

1.ежегодного ремонта
2.реконструкции на основе  научно-
производственных исследований+
3.сварочных работ

10 ОВОС-это 1.оценка воздействия на окружающую среду+
2.оценка водосборной оросительной сети
3.оценка водной охраны системы

11 Текущий ремонт
мелиоративной системы

1.до 5%
2.до20%  +



[Введите текст]

производят на объектах,
имеющих износ ГТС-

3.до 50%

12 Осушительная сеть состоит из 1. регулирующей и проводящей сети +
2.водоприемников и оградительных (защитных)
каналов
3. гидротехнических сооружений
4.  противопожарных водоемов

13 Регулирующая сеть включает 1.  осушители+
3. ловчие каналы
2. нагорные
4. тальвеговые каналы

14 Методы осушения лесных
земель

1. ускорение внутреннего стока с отводом воды
через почвогрунт ниже основной массы корней,
ускорение внутрипочвенного и поверхностного
стока +
2.  ускорение внутреннего стока с отводом воды
через корнеобитаемую зону
3. ускорением поверхностного стока
4. метод откачки

15 Капитальный ремонт
мелиоративной системы
производится на объектах с
износом ГТС -

1.90%
2.10%
3.20-50%  +

16
Оросительная сеть состоит из

1.из  магистрального канала и распределителей
различных порядков+
2.дамбы и шлюза-регулятора
3.распределителей и оросителей

17 Гидрогеологомелиоративная
служба занимается-

1.Эксплуатацией коллекторно-дренажных систем;+
2.Эксплуатацией мелиоративной системы;
3.эксплуатацией оросительной системы.

18 Продолжительность
затопления паводковыми
водами сенокосных угодий
составляет-

1.до  3 дней
2.до двух недель+
3.до 1 месяца

19 Мелиоративно-географическое
прогнозирование

1.система мероприятий по формированию научно-
обоснованного суждения об изменениях
природных комплексов в зоне влияния
мелиоративных сооружений на заданный период
времени.+
2. система постоянных наблюдений за объектами
мелиораций, оценки и оперативного
предупреждения негативных последствий
мелиораций
3. определение эколого-социально-экономической
эффективности предполагаемого строительства в
сравнении с выработанной базой.

20 Основное условие правильной
эксплуатации оросительной
системы является-

1.учет земли
2.учет воды+
3.учет гидротехсооружений

21 Наблюдения за водно-
воздушным режимом почв

1.своевременного выявления заиления, засоления,
ожелезнения, оглеения....+
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ведутся для- 2.выращивания культур;
3.орошения и осушения

22 Гидрогеологомелиоративная
служба занимается-

1.Эксплуатацией коллекторно-дренажных систем;+
2.Эксплуатацией мелиоративной системы;
3.эксплуатацией оросительной системы.

23 Наблюдения за солевым
режимом почв устанавливают:

1.удобряемость полей;
2.степень и тип засоления+
3.вид орошения.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 3 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2

Зачетные вопросы

ОПК-1; ОПК-3
1. Понятие об эксплуатации    мелиоративных систем.
2. Водный баланс и его элементы.
3. Атмосферные осадки, их распределение по территории России.
4. Сток. Факторы стока.
5. Методы измерения стока. Единицы измерения стока.
6. Испарение, его изменение по территории страны. Методы определения величин испа-
рения.
7. Гидрологический режим рек. Гидрометрические посты.
8. Режим уровней и расходов воды. Графики частоты и обеспеченности.
9. Методы определения скоростей и расходов воды. Формула Шези и ее практическое
значение.
10. Виды воды в почве и грунте. Движение грунтовых вод.
11. Закон Дарси. Коэффициент фильтрации и способы его определения.
12. Причины, вызывающие избыточное увлажнение. Образование болот и их эволюция.
13. Категории осушаемых земель и их характеристика (болота, заболоченные земли, гид-
роморфные минеральные земли).
14. Требование растений к водно-воздушному режиму почв.
15. Пути расхода почвенной влаги. Особенности расхода влаги на торфяной почве в зави-
симости от строения почвенного профиля.
16. Норма осушения в лесах, лесопарках, лесных питомниках. Санитарно–техническая
норма осушения.
17. Способы и методы осушения в лесном хозяйстве и садово–парковом строительстве.
18. Осушение лесных земель открытыми каналами.
19. Осадка торфа, ее определение и практическое значение.
20. Правила размещения осушительной сети в плане

Экзаменационные билеты

ПК-1; ПК-3; ПК-9
Экзаменационный билет №1
1. Классификация гидромелиоративных систем.
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2. Принципы и задачи межхозяйственноговодораспределения
Экзаменационный билет №2
1. Классификация гидромелиоративных систем.
2. Принципы и задачи межхозяйственноговодораспределения
Экзаменационный билет №3
1. Организация эксплуатации гидромелиоративных систем.
2. Классификация потерь воды при орошении. Причины потерь и их размеры. Потери
воды на каналах. КПД каналов.
Экзаменационный билет №4
1. Основные задачи внутрихозяйственной и межхозяйственной службы эксплуатации
2. Потери воды на орошаемых полях. Коэффициент использования воды (КИВ) на поле.
Экзаменационный билет №5
1. Функции гидромелиоративных систем.
2. Качественные и количественные различия потерь воды при поверхностном способе
полива и дождеванием
Экзаменационный билет №6
1. Понятие и основные положения о совершенных гидромелиоративных системах
2. Причины вторичного засоления орошаемых земель. Эксплуатационная оценка
засоленных земель
Экзаменационный билет №7
1. Понятие и основные положения о совершенных гидромелиоративных системах
2. Мероприятия по уменьшению потерь воды на орошаемых полях. КИВ на системе.
Экзаменационный билет №8
1.Качество и надежность ГМС
2.Организация наблюдений за мелиоративным состоянием орошаемых земель.
Прогнозирование водного и солевого режимов орошаемых земель.
Экзаменационный билет №9
1.Общетехнические свойства надежности

2. Эксплуатационные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния земель.

Дренаж на орошаемых землях. Промывка засоленных земель

Экзаменационный билет №10
1. Показатели качества и надежности гидромелиоративных систем.

2.Эксплуатация рисовых систем, систем орошения сточными водами, систем регулярного
орошения на местном стоке, систем лиманного орошения,  обводнительно-оросительных
систем, систем орошения подземными водами.

Экзаменационный билет №11
1.Эксплуатационные требования к совершенным гидромелиоративным системам
2. Водный баланс и методы регулирования влажности почвы на полях
Экзаменационный билет №12

1.Принципиальные схемы совершенных гидромелиоративных систем.
2.Режим движения наносов в реках. Поступление наносов в системы
Экзаменационный билет №13
1. Виды учета. Классификация и размещения водомерных постов, основные требования к
ним.
2.Расчетные расходы отводимой и подводимой воды на осушительно-увлажнительных
системах. Приемы управления подачей и сбросом воды
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Экзаменационный билет №14
1. Гидрометрическая служба, ее задачи и состав работ.
2.Организация работ по реконструкции. Эффективность реконструкции.
Экзаменационный билет №15
1. Цель и основные задачи производственных исследований. Состав производственных
исследований на внутрихозяйственных оросительных системах.
2. Автоматизация поливов. Автоматизация водораспределения и учета воды
Экзаменационный билет №16
1. Состав производственных исследований на межхозяйственных оросительных системах.
2.Предпосылки создания и технико-экономическое обоснование АСУ ТП в мелиорации.
Задачи, решаемые с помощью АСУ.

Экзаменационный билет №17
1.Структура органов управления гидромелиоративными системами.
2.Автоматизация водораспределения и учета воды. Автоматизированные системы
управления технологическими процессами на гидромелиоративных системах
Экзаменационный билет №18
1. Права и обязанности государственной эксплуатационной службы и эксплуатационного
персонала.
2. Мониторинг гидромелиоративных систем и мелиорированных земель.
Экзаменационный билет №19
1. Техническое обслуживание и ремонтные работы на гидромелиоративных системах2.
2.Структура и состав АСУ на ГМС
Экзаменационный билет №20
1.Организация ремонтных работ. Механизация и технология ремонтных
работ.2.2.Технические средства ведения мониторинга. Информационное обеспечение
Экзаменационный билет №21
1. Оросительная способность источника орошения.
2. Принципиальные схемы совершенных гидромелиоративных систем
Экзаменационный билет №22
1. Понятие о плановом водопользовании. Цели и задачи водопользования
2. Организация мониторинга
Экзаменационный билет №23
1. Состав внутрихозяйственного плана водопользования
2. Наблюдательная сеть. Дискретные и непрерывные наблюдения. Обработка данных.
Оптимизация мониторинга.

Экзаменационный билет №24
1. Подготовка к поливам. Организация и технология поливов при поверхностном
самотечном способе, дождевании, внутри почве ином способе и капельном
орошении.2.2.Эксплуатационные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния
земель. Дренаж на орошаемых землях. Промывка засоленных земель.
Экзаменационный билет №25
1. Организация учета воды и политых площадей. Отчетность по водопользованию.
2. Качество и надежность ГМС

Критерии оценивания:
Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой,
усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины
в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении
и использовании учебно-программного материала.
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Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-программного материала,
успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу,
рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности,
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой,
рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Примерные темы рефератов
ОПК-1; ОПК-3

1. Атмосферные осадки, их распределение по территории России.
2. Сток. Факторы стока.   Методы измерения стока. Единицы измерения стока
3. Производство гидромелиоративных работ
4. Испарение, его изменение по территории страны. Методы определения величин испа-
рения.
5. Гидрологический режим рек. Гидрометрические посты.
6. Расчет объемов земляных работ.
7. Виды воды в почве и грунте. Движение грунтовых вод.
8. Закон Дарси. Коэффициент фильтрации и способы его определения.
9. Причины, вызывающие избыточное увлажнение. Образование болот и их эволюция.
10. Категории осушаемых земель и их характеристика (болота, заболоченные земли, гид-
роморфные минеральные земли).
11. Требование растений к водно-воздушному режиму почв.
12. Пути расхода почвенной влаги. Особенности расхода влаги на торфяной почве в зави-
симости от строения почвенного профиля.
13.  Элементы поперечного сечения каналов.
14. Способы обеспечения устойчивости каналов.
15. Расчет объемов земляных работ.
16. Дренаж, его виды и сравнительная оценка.

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).
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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.
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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 Процедуры
оценивани

я

Краткая
характеристика

Необходим
ое наличие
материало

в по
оценочном
у средству

в фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования

компетенции на
каждом этапе

Зна-
ния

Навы
ки

Умен
ия

1. Собеседова
ние (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/разде
лам
дисциплин
ы История

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

+

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.
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научной области.
60 баллов – ответ отражает систему «житейских» представлений студента на
заявленную проблему, студент не может назвать ни одной научной теории, не дает
определения базовым понятиям.

2. Тест (Т) Система
стандартизированных
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

+

3. Устный
ответ (У) –
сообщение

по тематике
практическ
их 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
обсуждения
.

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 понимание 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 суждения 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

+
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неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке
ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

4. Рабочая
тетрадь

Дидактический
комплекс,
предназначенный для
самостоятельной
работы обучающегося
и позволяющий
оценивать уровень
усвоения им учебного
материала.

Образец
рабочей
тетради

В части текущего контроля студенты выполняют задания внеаудиторных
самостоятельных работ. В качестве самостоятельной работы студентами могут
быть составлены модели, таблицы и схемы, презентации и др.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы на
поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет
выделять главное, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;
отсутствуют ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает весь изученный
программный материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты,
незначительные (негрубые) ошибки, применяет полученные знания на практике,
испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении, требует
незначительной помощи учителя;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при ответе допускает
существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего числа),
знает материал на уровне минимальных требований программы, затрудняется при
ответах на видоизмененные вопросы;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знание
и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, дает
ответы с существенными недочетами (менее 60% правильных ответов от общего
числа), отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, допускает
затруднения при ответах на стандартные вопросы.
Грубыми считаются следующие ошибки:
· незнание определений основных понятий;
· неумение выделить в ответе главное;
· неумение применять знания для объяснения явлений;
· неумение делать выводы и обобщения;
· неумение пользоваться первоисточниками и справочниками.
К негрубыми ошибкам следует отнести:

· неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными;
· недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
· нерациональные методы работы со справочной и другой литературой.

+ +

5. Реферат Самостоятельная
письменная
аналитическая работа,
выполняемая на

Темы
рефератов

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

+ +
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основе
преобразования
документальной
информации,
раскрывающая суть
изучаемой темы;
представляет собой
краткое изложение
содержания книги,
научной работы,
результатов изучения
научной проблемы
важного социально-
культурного,
народнохозяйственно
го или политического
значения. Реферат
отражает различные
точки зрения на
исследуемый вопрос,
в том числе точку
зрения самогоавтора.

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
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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.

6. Экзамен
(Э), зачет

(З)

Курсовые экзамены
по всей дисциплине
или ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс
(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность их,
развитие творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной
работы, умение
синтезировать
полученные знания и
применять их к
решению
практическихзадач.

Вопросы
для
подготовки.
Комплект
экзаменаци
онных
билетов.

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как
правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению
и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

+ + +
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Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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1.2. Критерии сформированностикомпетенций по разделам

1 Наименование разделов и тем/вид
занятия/ Часов Компе

тенции

П
ро

це
ду

ра
оц

ен
ив

ан
ия

В
се

го
 б

ал
ло

в

Н
е 

ос
во

ен
ы

У
ро

ве
нь

 1

У
ро

ве
нь

 2

У
ро

ве
нь

 3

Раздел 1.Общие вопросы эксплуатации
гидромелиоративных систем. 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Тема 1.1. Современные гидромелиоративные
системы и основные задачи их экс-
плуатации.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 1.2. Технические средства
эксплуатации и управления на
гидромелиоративных системах

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 1.3.Эксплуатационная гидрометрия и
учет воды на гидромелиоративных системах. 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 1.4.Производственные исследования и
перспективные планы развития гидроме-
лиоративных систем.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Тема 1.5. Организация службы эксплуатации
гидромелиоративных систем. 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Тема 1.6.  Техническое обслуживание и
ремонтные работы на гидромелиоративных
системах

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 1.7. Охрана ПРИРОДЫ при эксплуатации
гидромелиоративных систем. 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10
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Раздел 2.Эксплуатация оросительных систем. 2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема2.1.Основы водопользования на
оросительных системах 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Тема 2.2.Планирование
внутрихозяйственного водопользования.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 110 0-5 6-7 8-9

Тема 2.3.Реализация планов
внутрихозяйственного водопользования.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 2.4.Планирование
межхозяйственноговодораспределения.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 2.5.Планирование
межхозяйственноговодораспределения.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Тема 2.6.Улучшение эколого-
мелиоративного состояния орошаемых
земель.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Тема 2.7.Эксплуатация специальных
оросительных систем.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Раздел 3. Регулирование водного режима на
осушительно-уалажнительных и
осушительных системах.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 3.1.Внутрихозяйственное
регулирование водного режима.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 3.2. Системное регулирование водного
режима

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Раздел 4.Комплексная реконструкция и
автоматизация гидромелиоративныхсистем

6
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10
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Тема4.1.Комплексная реконструкция и
развитие оросительных систем

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема4.2.Комплексная реконструкция и
развитие осушительных и осушительно-
увлажнительных систем

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Тема 4.3.Автоматизация
гидромелиоративных систем.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9

Раздел5.Автоматизированное
Управление технологическими
процессами в мелиорации

(АСУ ТП в мелиорации).
2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 5.1.Общие сведения об АСУ ТП в
мелиорации. 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 5.2. Информационное обеспечение
АСУ. 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Тема 5.3.Математические модели и методы
решения задач в АСУ.

2
ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9 10

Раздел6.Мониторинггидромелиоративных
систем и мелиорированных земель 2

ПК-1
ПК-3
ПК-9

Р, з, э 10 0-5 6-7 8-9
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