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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Профессиональ-

ные компетенции 
ПК-4. Спосо-
бен разраба-
тывать земле-
устроитель-
ную докумен-
тацию 

ПК-4.2. Про-
водит при-
родно- сель-
скохозяй-
ственное рай-
онирование 
земель и зо-
нирование 
территорий 
объектов зем-
леустройства. 

Знать: нормативно-правовые акты, произ-
водственно- отраслевые нормативные до-
кументы, нормативно-техническую доку-
ментацию в области выполнения специаль-
ных районирований и зонирования терри-
торий;  компоненты ландшафтов и их роль 
в земледелии; структуру почвенного покро-
ва, характерную для природных (ланд-
шафтных) зон и видов ландшафтов в них; 
правила составления и введения севооборо-
тов для разных природных зон, систему за-
щиты сельскохозяйственных растений от 
болезней, вредителей, сорняков, неблаго-
приятных условий среды; требования в об-
ласти охраны окружающей среды. 
Уметь: составлять звенья и схемы севообо-
ротов по заданной структуре посевных 
площадей и ротационные таблицы севообо-
ротов; определять возможные системы зем-
леделия для видов ландшафтов; планиро-
вать системы обработки почвы и системы 
удобрений для агроэкологических групп 
земель в зависимости от видов ландшафтов 
и почв. 
Владеть: навыками анализа материалов 
специальных районирований и зонирований 
территорий; навыками зонирования терри-
торий объектов землеустройства, проведе-
ния классификации земель по пригодности 
для использования в сельском хозяйстве; 
приемами и методами ландшафтного ана-
лиза территории области, района, хозяй-
ства; агроэкологической оценки ландшаф-
тов и их компонентов; выделения земель, 
нуждающихся в мелиорации 

2.   ПК-4.3. Раз-
рабатывает 
мероприятия 
по рацио-
нальному ис-
пользованию 
земель и их 
охране. 

Знать: нормативные правовые акты, норма-
тивно-техническую документацию по раци-
ональному использованию земель и их 
охране, методики землеустроительного 
проектирования и создания землеустрои-
тельной документации, требования охраны 
окружающей среды в области землеустрой-
ства. 
Уметь: представление по рациональному 
использованию и охране земель в требуе-
мом формате с использованием специали-
зированного программного обеспечения и 
программных комплексов, организовывать 
рациональное использование земельных 
ресурсов. 



Владеть: навыками определения порядка, 
сроков, методов выполнения проектных 
землеустроительных работ, разработки ме-
роприятий по планированию и организации 
рационального использования земель и их 
охраны, разработки землеустроительной 
документации по планированию и органи-
зации использования земель. 

 
 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Практические занятия 32 8 
Самостоятельная работа 60 96 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Агроладшафт и его 
функции 8 16 30 2 4 48 

2. Совершенствование 
посевных площадей и 
севооборотов 

8 16 30 2 4 48 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ  
(ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Агроладшафт и его функции. 
Лекции: 
Физико-географическое районирование, классификация и структура ландшафтов и агро-
ландшафтов: 

- понятие, задачи  агроландшафтного земледелия, связь с другими науками; 
- физико-географическое районирование как основа для др. видов районирования; 
- краткий исторический очерк развития агроландшафтного земледелия. 

Сельскохозяйственная и экологическая типология земель: 
- классификация агроландшафтов и их использование по природным зонам; 
- структура почвенного покрова агроландшафтов и её оценка. 

Требования сельскохозяйственных культур к условиям существования и влияние культур на 
почвы и другие компоненты ландшафтов: 

- основные экологические факторы в жизни растений; 
- основные законы земледелия и значение их соблюдения; 



- влияние сельскохозяйственных культур на почвы и ландшафты. 
Обработка почвы, приемы, процессы и методы: 

- значение обработки почвы; 
- системы обработки почвы;  
- приемы и способы обработки почвы; 
- зональный подход к использованию обработки почвы. 

 
Практические занятия: 

- физико-географическое районирование; 
- морфолого-генетическая структура ландшафтов; 
- природно-агроэкологическое районирование России; 
- природные зоны РСО-Алания и их краткая характеристика; 
- агроклиматическое районирование Северного Кавказа; 
- система обработки почвы в севообороте и учет экологических условий; 
- структура почвенного покрова агроландшафтов и её оценка; 
- агротехническая оценка качества обработки почвы; 
- совершенствование почвообрабатывающих машин с учетом природных зон. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- примеры видов, типов и подтипов ландшафтов; 
- провинции, зоны, подзоны, ландшафтные районы; 
- урочища, подурочища и местности; 
- морфо-генетическая структура природных ландшафтов; 
- роль агроландшафтного земледелия в развитии экономики России; 
- причины возникновения агроландшафтного земледелия; 
- устойчивость и саморегуляция ландшафтов; 
- закон прогрессивного роста эффективного плодородия почвы; 
- закон единства организма и среды;  
- закон адаптированности; 
- фитоценозы и агрофитоценозы их различия; 
- учет физико-механических свойств почвы; 
- безотвальная и плоскорезная обработка почвы; 
- лущение, культивация, боронование, окучивание, шлейфование, прикатывание, мало-

вание; 
- понятие о ресурсосберегающих технологиях; 
- агротехническая оценка качества обработки почвы; 
- совершенствование почвообрабатывающих машин с учетом природных зон; 
- зональный подход к использованию обработки почвы; 
- влияние факторов деградации и техногенеза на состояние почвенного покрова и аг-

роландшафтов; 
- минимизация обработки почвы. 

 
Раздел 2. Совершенствование посевных площадей и севооборотов. 
Лекции: 
Севообороты. Эколого-ландшафтный подход к созданию севооборотов: 

- предшественники полевых культур и их оценка;  
- научные основы чередования культур в севообороте; 
- принципы чередования культур в севооборотах; 
- промежуточные культуры и их роль в интенсификации севооборотов; 
- классификация севооборотов. 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия, и их применение в условиях техногенной де-
градации окружающей природной среды: 



- применение адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 
- виды водной и ветровой эрозии почв и меры борьбы с ними на основе учета ланд-

шафтной структуры территории; 
- виды деградации почв и их классификация; 
- возможности земледелия на загрязненных почвах; 
- рекультивация нарушенных земель и использование их в земледелии. 

Интенсификация и оптимизация использования агроландшафтов в природных зонах РФ: 
- понятие интенсификации и оптимизации земледелия; 
- интегрированное земледелие; 
- агроэкологический мониторинг земель и учет его результатов в земледелии. 

Основные направления интенсификации земледелия и оптимизация использования ланд-
шафтов для повышения эффективности систем земледелия: 

- антропогенная динамика ландшафтов в прошлые эпохи и в настоящее время; 
- причины деградации и загрязнения ландшафтов; 
- карта острых экологических ситуаций России. 

 
Практические занятия: 

- характеристика предшественников озимых зерновых культур; 
- характеристика предшественников пропашных и технических культур; 
- составление звеньев и схем севооборотов; 
- уплотнение севооборотов промежуточными культурами; 
- составление плана перехода к запроектированному севообороту; 
- негативные процессы в агроландшафтах; 
- нарушенные земли и их рекультивация; 
- эрозия почв и меры борьбы с ней; 
- роль гумуса в сохранении плодородия почв; 
- расчет гумусового баланса в севообороте; 
- загрязнение почв агроландшафтов; 
- альтернативные системы земледелия; 
- почвенно-экологический индекс и оценка продуктивности земель; 
- определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий на основе агро-

экологической оценки земель. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- система севооборотов в хозяйстве; 
- почвозащитный севооборот для условий проявления слабой водной эрозии; 
- почвозащитный севооборот для условий проявления сильной водной эрозии; 
- севооборот для подзоны устойчивого увлажнения; 
- севооборот для подзоны избыточного увлажнения; 
- возможности земледелия на загрязненных почвах; 
- агроэкологический мониторинг земель и учет его результатов в земледелии; 
- экологическая оценка состояния территории; 
- негативные процессы на различных типах агроландшафтов; 
- агроэкологические требования, предъявляемые к техническим средствам; 
- адаптивный и агроэкологический подход к составлению севооборотов и систем 

земледелия; 
- агроэкологический подход к разработке систем земледелия; 
- агроэкологический мониторинг земель и учет его результатов в земледелии; 
- экологическая оценка состояния территории; 
- ландшафтно-экологическая характеристика территории региона; 
- агроэкологическая оценка почв; 
- агроэкологическая типология земель для проектирования АЛСЗ.  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Осипян, В.Г. Системы точного земледелия и контроль сельскохозяйственной техники : 
учебное пособие / Осипян В.Г. – Москва : Русайнс, 2020. – 90 с. – ISBN 978-5-4365-5570-6. 
– URL: https://book.ru/book/937024.  

2. Иралиева Ю. С. Инженерное обустройство территории : учебное пособие ; ВО – Бака-
лавриат / Иралиева Ю. С., Лавренникова О. А.. - Самара: СамГАУ, 2018. - 177 с. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/109442. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лошаков, В. Г. Севооборот и плодородие почвы [Текст] / В. Г. Лошаков ; Под ред. В. Г. 
Сычева. - М. : ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии, 2012. - 512 с. -
 ISBN 978-5-9238-0134-7. 

2. Адиньяев, Э. Д. Ландшафтное земледелие горных территорий и склоновых земель России 
[Текст] : учеб.пособие для вузов / Э. Д. Адиньяев, Т. У. Джериев. - М. :Агропрогресс, 
2001. - 404 с. - 70 р. 

3. Адиньяев, Э. Д. Земледелие Северного Кавказа [Текст] : учеб.для вузов / Э. Д. Адиньяев. - 
М. :Агропрогресс, 1999. - 518 с. 

4. Земледелие [Текст] : теоретический и научно-практический журнал. - М. : ООО" Редакция 
журнала "Земледелие". - Выходит 8 раз в год. - ISSN 0044-3913. 

5. Плодородие [Текст] : журнал для ученых, специалистов и практиков. - М. : Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова". - Выходит раз в два 
месяца. - ISSN 1994-8603. 

6. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. - 
М. : ИД " Панорама ". - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория лекционного типа расположена на агрономическом факультете, 

аудитория 1.3.03: общая площадь – 68,8 кв.м., высота помещения – 5,3 м., посадочных мест – 
40. Оснащена настенной доской, рабочим местом преподавателя. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположена 
на агрономическом факультете, аудитория №1.3.06: общая площадь – 63,2 кв.м., посадочных 
мест – 20. Оснащена настенной доской, рабочим местом преподавателя, мультимедийным 
проектором MITSUBISHIEX220U, проекционным экраном ViewScreen. 

https://book.ru/book/937024
https://e.lanbook.com/book/109442
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%93%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%94%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%94%2E
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположена 
на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высота поме-
щения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, рабочим 
местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономиче-
ском факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 м, 
посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной доской, рабочим ме-
стом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет, обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГГАУ, наличием 
необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обес-
печения. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Понятие агроландшафта и его функции. 
2. Роль и значение агроландшафта в современных системах земледелия. 
3. Законы земледелия  в системе агроландшафтного земледелия. 
4. Фитоценозы и агрофитоценозы их различия. 
5. Причины экологических и экономических противоречий в АПК  
6. Структура агроландшафта. 
7. Что гласит закон минимума, оптимума и максимума. 
8. Что гласит закон возврата веществ в почву. 
9. Что гласит закон совокупного действия факторов роста и развития растений. 
10. Что гласит закон плодосмена. 
11. Что гласит законы равнозначности и незаменимости факторов жизни растении. 
12. Что гласи закон прогрессивного роста эффективного плодородия почвы. 
13. Что гласит закон единства организма и среды. 
14. Что гласит закон адаптированности. 
15. Важнейшее отличие фитоценоза от агрофитоценоза. 
16. Природные зоны РСО-Алания и их краткая характеристика. 
17. Агроклиматическое районирование Северного Кавказа. 
18. Оценка качества земли в агроландшафтах и их использование. 
19. Совершенствование посевных площадей и севооборотов в ландшафтно-экологическом 

земледелии. 
20. Краткая характеристика I- й зоны – степная, сухостепная. 
21. Краткая характеристика II-й зоны – степная. 
22. Краткая характеристика III -й зоны – лесостепная. 
23. Краткая характеристика IV-й зоны – предлесная. 
24. Краткая характеристика V-й зоны – горная. 
25. Выделите категории земель  по показателям эрозионной опасности и степени проявления 

эрозии почвы. 
26. Специализация сельского хозяйства Северной Осетии. 
27. Распределение земель РСО-Алания по категориям. 
28. Почвозащитный севооборот для условий проявления слабой водной эрозии. 
29. Почвозащитный севооборот для условий проявления сильной водной эрозии. 
30. Севооборот для подзоны устойчивого увлажнения. 
31. Севооборот для подзоны избыточного увлажнения. 
32. Почвозащитные технологии в зоне действия ветровой и водно-ветровой эрозии. 
33. Почвоводоохранное значение технологий и приемов обработки склоновых земель. 
34. Влияние способов обработки почвы на факторы эффективного плодородия. 
35. Гребнекулисная обработка почвы с локальным размещением пожнивных остатков. 



36. Оценка пригодности агроландшафтов для возделывания с.х. культур. 
37. Принципы ландшафтно-экологических систем земледелия. 
38. Составные части систем земледелия на ландшафтной основе. 
39. Принципы организации полей севооборота в агроландшафтных контурах. 
40. Оценка сельскохозяйственных культур по их биологическим требованиям к условиям 

производства. 
41. Оценка сельскохозяйственных культур по влиянию на почвы и ландшафты в связи с осо-

бенностями биологии и агротехники. 
42. Факторы жизни растений и их значение. 
43. Отношение растений к свету. 
44. Отношение растений к влагообеспеченности. 
45. Требования растений к физическим условиям почв, их сложению. 
46. Потребность растений в элементах пит.ания и характер их потребления. 
47. Отношение растений к реакции почвы. 
48. Влияние растений на симбиотическую и ассоциативную азотфиксацию. 
49. Влияние культур на состав и структурное состояние почвы. 
50. Почвоутомление и влияние растений на это явление. 
51. Экологизация обработки почвы. 
52. Роль чистого пара в системе экологизации земледелия. 
53. Экологические аспекты применения минеральных удобрений. 
54. Регулирование органического вещества в почве. 
55. Экологические аспекты защиты растений. 
56. Мелиорация агроландшафтов в системе адаптивного земледелия. 
57. Ландшафт как объект мелиорации. 
58. Экологические ограничения мелиорации агроландшафтов. 
59. Требования к ландшафтным системам орошаемого земледелия. 
60. Негативные процессы на различных типах агроландшафтов. 
61. Адаптация технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
62. Агроэкологические требования, предъявляемые к техническим средствам. 
63. Соответствие системы современного земледелия требованиям охраны природы. 
64. Принципы агроэкологического мониторинга земель. 
 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Что собой представляет небольшая сухая или с временными водотоками долина с задерно-

ванными склонами? 
1) овраг; 
2) балка; 
3) канава; 
4) дренаж. 

2. Как называется процесс разрушения горных пород и почв поверхностными водными пото-
ками, включающий в себя отрыв и вынос обломков материала, сопровождающийся их от-
ложением? 

1) эрозия; 
2) оврагообразование; 
3) оползень. 

3. Какие овраги называют мелкими? 
1) длина 10-300 м, ширина 3-50 м, глубина 2-15 м; 
2) длина 300-2000 м, ширина 50-100 м, глубина 10-30 м; 
3) длина 2000 м и более, ширина 100-500 м, глубина 15-30 м. 

4. Какие овраги называют средними? 
1) длина 10-300 м, ширина 3-50 м, глубина 2-15 м; 
2) длина 300-2000 м, ширина 50-100 м, глубина 10-30 м; 



3) длина 2000 м и более, ширина 100-500 м, глубина 15-30 м. 
5. Какие овраги называют крупными?  

1) длина 10-300 м, ширина 3-50 м, глубина 2-15 м; 
2) длина 300-2000 м, ширина 50-100 м, глубина 10-30 м; 
3) длина 2000 м и более, ширина 100-500 м, глубина 15-30 м. 

6. Какие оползни характерны для склонов, сложенных слоистыми породами, в которых один 
из пластов представлен ослабленной породой с наклоном в сторону склона?  

1) скольжения; 
2) выдавливания; 
3) вязкопластические сложные. 

7. Какие оползни формируются на склонах сложенных породами, прочность которых снижа-
ется при увлажнении, динамическом воздействии и др. факторах, при котором разрушение 
происходит по поверхности белее прочных пород?  

1) скольжения; 
2) выдавливания; 
3) вязкопластические сложные. 

8. Какие оползни возникают на склонах с близким к горизонтальному залеганию слоев, когда 
в основании под относительно прочными породами залегают более слабые глинистые 
грунты, в которых под внешними воздействиями разрушаются структурные связи и разви-
вается ползучесть? 

1) скольжения; 
2) выдавливания; 
3) вязкопластические сложные. 

9. По какому критерию оценивается возможность образования оползней? 
1) расчетный коэффициент устойчивости должен быть больше или равен предельному 

значению; 
2) расчетный коэффициент устойчивости должен быть меньше или равен предельному 

значению; 
3) расчетный коэффициент ползучести должен быть больше или равен предельному 

значению; 
4) расчетный коэффициент ползучести должен быть больше или равен предельному 

значению. 
10. Что лежит в основе классификации систем земледелия?  

1) степень использования земельных ресурсов; 
2) степень использования пашни; 
3) способ воспроизводства плодородия; 
4) все упомянутые показатели.   

11. Что является объектом адаптивно-ландшафтного земледелия? 
1) агроландшафт; 
2) почвенно-климатическая зона; 
3) земельное угодье; 
4) отрасль сельского хозяйства. 

12. Какие определяющие факторы включает в себя классификация АЛСЗ? 
1) природные условия, от которых зависит агроэкологическая группа земель; 
2) основное направление растениеводства; 
3) форма и уровень интенсификации производства; 
4) форма использования и воспроизводства плодородия. 

13. Какие склоны являются наиболее эрозионно-опасными? 
1) поперечно-выпуклые 
2) прямые; 
3) выпуклые; 
4) поперечно-вогнутые. 



14. Каково преимущество плакорных земель с автоморфными полнопрофильными почвами 
на дренированных плоских равнинах с глубоким залеганием грунтовых вод? 

1) дают возможности наиболее широкого выбора севооборотов; 
2) имеют наилучшие условия для интенсификации земледелия; 
3) дают возможности минимизации обработки почвы; 
4) имеют необходимость применять осушительные мелиорации независимо от зоны 

и подзоны. 
15. Основные требования к формированию звеньев АЛСЗ? 

1) звенья формируются в пределах агроэкологических типов земель; 
2) звенья формируются в пределах участков однородных по условиям возделывания 

культур или группы культур с близкими агроэкологическими требованиями; 
3) приёмы обработки, посевы и т.д. дифференцированы в соответствии с элементар-

ными ареалами агроландшафта; 
4) элементарные ареалы агроландшафта представляют в почвенном отношении эле-

ментарные почвенные ареалы или неконтрастные несложные почвенные комбина-
ции.  

16. Какие принципы лежат в основе планирования систем севооборотов?  
1) принцип оптимизации; 
2) принцип технологичности; 
3) принцип трансформативности; 
4) все вышеупомянутые. 

17. Какие культуры имеет наибольший период возврата на место выращивания? 
1) рапс и капуста; 
2) многолетние травы; 
3) лен и подсолнечник; 
4) просо и гречиха. 

18. Какая зерновая культура характеризуется наибольшим выносом калия с продукцией ? 
1) ячмень; 
2) овес; 
3) кукуруза; 
4) просо. 

19. Какой вид обработки почвы способствует наиболее равномерному распределению удоб-
рений в пахотном горизонте? 

1) вспашка плугом с предплужником; 
2) вспашка плугом без предплужника; 
3) боронование; 
4) культивация. 

20. Какой из макроэлементов эффективнее всего вносить дробно? 
1) азот; 
2) фосфор; 
3) калий; 
4) серу. 

21. Когда проводят вспашку на 28-30 см под картофель?  
1) после уборки зерновых; 
2) при отрастании сорняков; 
3) весной при физической спелости почвы; 
4) перед посевом. 

22. Какая система обработки почвы проводится после уборки трав? 
1) боронование 
2) вспашка; 
3) дискование; 
4) культивация. 



23. Какая из технологий возделывания зерновых культур дает наибольшую прибавку?  
1) обычная; 
2) улучшенная; 
3) улучшенная в сочетании с удобрениями; 
4) улучшенная в сочетании с удобрениями, средствами защиты и регуляторами ро-

ста. 
24. Какие существуют способы воспроизводства плодородия почв?  

1) расширенное; 
2) узкое; 
3) широкое; 
4) все перечисленные. 

25. Что является отличительной чертой современных систем земледелия?  
1) применение инновационных технологий; 
2) агроландшафтный подход к их разработке и совершенствованию; 
3) высокий уровень химизации;  
4) применение исключительно биологических средств защиты растений. 

26. Эффективность лесомелиорации в лесостепной зоне: 
1) высокая; 
2) низкая; 
3) средняя. 

27. Перспективное размещение лесополос: 
1) прямоугольное, по границам полей; 
2) по горизонталям, с учетом экспозиции склонов; 
3) по дионагали полей. 

28. Роль люцерны в условиях орошения: 
1) незначительная; 
2) исключительно высокая; 
3) средняя. 

29. Эффективность освоения солонцов: 
1) высокая; 
2) средняя; 
3) низкая. 

30. Эффективность лесомелиорации: 
1) высокая; 
2) низкая; 
3) средняя. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Наименова-
ние категории 

(группы) 
компетенций 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

 Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе 
здоровьесбе-
режение) 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в про-
фессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия жизне-
деятельности 
для сохранения 
природной сре-
ды, обеспече-
ния устойчиво-
го развития 
общества, в том 
числе при угро-
зе и возникно-
вении чрезвы-
чайных ситуа-
ций и военных 
конфликтов 

УК-8.1. Ана-
лизирует 
факторы 
вредного 
влияния на 
жизнедея-
тельность 
элементов 
среды обита-
ния (техни-
ческих 
средств, тех-
нологиче-
ских процес-
сов, матери-
алов, зданий 
и сооруже-
ний, природ-
ных и соци-
альных явле-
ний) 

Знать: Опасные и вредные факторы; их воздействие на 
организм человека и элементов среды обитания (тех-
нических средств, технологических процессов, матери-
алов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений); основы физиологии человека; анатомо- фи-
зические последствия воздействия на человека травми-
рующих, вредных и поражающих факторов; причины, 
признаки и последствия опасностей, способы защиты 
от различных поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций. 
Уметь: поддерживать в повседневной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды и обеспечения устойчивого раз-
вития общества; определять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; ана-
лизировать факторы вредного влияния на жизнедея-
тельность элементов среды обитания; - оценивать ве-
роятность потенциальной опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и принимать меры по их пре-
дупреждению. 
Владеть: методами прогнозирования возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; методиками анали-
за вредного влияния элементов среды обитания на 
жизнедеятельность человека; навыками оценки воздей-
ствия различных вредных факторов среды обитания на 
окружающую среду и здоровье человека, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-
тов. 

   УК-8.2. 
Идентифи-
цирует опас-
ные и вред-
ные факторы 
в рамках 
осуществля-
емой дея-
тельности 

Знать: классификацию опасных и вредных факторов по 
видам профессиональной деятельности работников; по 
источникам возникновения опасностей на рабочих ме-
стах; по видам причиняемого ущерба здоровью работ-
ника (профзаболевания, травмы) 
Уметь: собирать исходную информацию, необходимую 
для нахождения и распознавания опасностей в кон-
кретной деятельности (виды выполняемых работ, све-
дения о зданиях, сооружениях, оборудовании, техноло-
гических процессах, применяемых инструментах, сы-
рья и материалов (источники опасностей; перечни 
нормативных правовых документов, содержащих тре-
бования по охране труда, требования, связанные с без-
опасностью; сведения о результатах специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работодателя. 
Владеть: навыками нахождение и распознавание опас-
ностей на основе анализа государственных норматив-
ных требований охраны труда по результатам работы с 
реестром (перечнем) нормативных правовых актов ра-
ботодателя, содержащих требования охраны труда, в 
соответствии со спецификой деятельности работодате-
ля. 

   УК-8.3. Вы-
являет про-
блемы, свя-
занные с 

Знать: основы законодательства Российской Федера-
ции по охране труда; нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие вопросы техники безопасности;  тре-
бования, предъявляемые к безопасности условий жиз-
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нарушения-
ми техники 
безопасности 
на рабочем 
месте; пред-
лагает меро-
приятиях по 
предотвра-
щению чрез-
вычайных 
ситуаций. 
 

недеятельности, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и пути обеспечения комфортных 
условий труда на рабочем месте; принципы организа-
ции безопасности труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной си-
туации. 
Уметь: выявлять и анализировать природные и техно-
генные факторы вредного влияния на среду обитания, 
на социальную сферу в повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности, доводит информацию до 
компетентных структур; оценивать вероятность воз-
никновения потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению; выявлять признаки, при-
чины и условия возникновения чрезвычайных ситуа-
ций; эффективно применять средства защиты 
Владеть: навыками обеспечения безопасных и ком-
фортных условий труда, предотвращения нарушений 
техники безопасности на рабочем месте, в т.ч. с помо-
щью средств защиты; - основными методами защиты 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на рабочем месте. 

   УК-8.4. 
Разъясняет 
правила по-
ведения при 
возникнове-
нии чрезвы-
чайных ситу-
аций при-
родного и 
техногенного 
происхожде-
ния; оказы-
вает первую 
помощь, 
описывает 
способы уча-
стия в вос-
становитель-
ных меро-
приятиях 

Знать: правила поведения при угрозе возникновения, а 
также при формировании чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; общие 
правила и порядок оказания первой помощи постра-
давшим; способы участия в восстановительных меро-
приятиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения.  
Уметь: соблюдать и разъяснять правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; действовать в соответ-
ствии с инструкциями и рекомендациями при возник-
новении чрезвычайных ситуаций экологического, тех-
ногенного и социального характера в мирное и военное 
время; оказывать первую помощь и участвовать в вос-
становительных мероприятиях.  
Владеть: практическим опытом оценки безопасности и 
поддержания безопасных условий жизнедеятельности 
в трудовой и повседневной жизни; навыками выбора 
методов защиты человека от угроз (опасностей); при-
родного и техногенного характера; навыками обучения 
и инструктирования по правилам поведения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; приемами оказания пер-
вой помощи пострадавшим на рабочем месте в чрезвы-
чайных ситуациях. 

   УК-8.5. Вы-
полняет по-
ставленные 
задачи в 
условиях 
РХБ зараже-
ния 

Знать: правила поведения и меры профилактики в 
условиях заражения радиоактивными, отравляющими 
веществами и бактериальными средствами;  
Уметь: выполнять мероприятия радиационной, хими-
ческой и биологической защиты  
Владеть: навыками применения индивидуальных 
средств РХБ защиты 

   УК-8.6. Ока-
зывает 
первую ме-
дицинскую 
помощь при 
ранениях и 
травмах 

Знать: основные способы и средства оказания первой 
медицинской помощи при ранениях и травмах  
Уметь: выполнять мероприятия по оказанию первой 
медицинской помощи при ранениях и травмах  
Владеть: навыками применения индивидуальных 
средств медицинской защиты и подручных средств для 
оказания первой медицинской помощи при ранениях и 
травмах 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия (ЛПЗ) 14 4 
Самостоятельная работа (СРС) 44 64 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1 Теоретические основы БЖД 8 8 22 2 2 32 
2 Человеческий фактор в БЖД 6 6 22 2 2 32 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Теоретические основы БЖД. 
Лекции: 
Основные положения дисциплины БЖД: 

- социально-экономические аспекты БЖД, её состояние и перспективы; 
- основные понятия, термины, определения; 
- классификация опасностей, риск; 
- понятие о системном анализе безопасности. 

Теоретические основы БЖД: 
- принципы нормирования по БЖД; 
- нормативно-правовая база по безопасности труда; 
- социальное страхование от несчастных случаев; 
- организация работ по БЖД, финансирование, планирование. 

Травматизм, его причины и профилактика: 
- причины возникновения опасных и неблагоприятных условий труда; 
- понятие производственного травматизма и трудового увечья; 
- расследование и учёт несчастных случаев; 
- методы анализа травматизма; 
- классификация опасных и вредных производственных факторов. 

 
Практические занятия: 

- исследование микроклимата производственных помещений; 
- исследование запылённости воздуха; 
- исследование загазованности воздушной среды производственных помещений и эф-

фективность работы вентиляции. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- взаимодействие человека и среды обитания; 
- эволюция среды обитания, переход к техносфере; 
- технические средства предотвращения техногенных аварий; 
- защита объектов от воздействия атмосферного статического электричества; 
- содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
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Раздел 2. Человеческий фактор в БЖД. 
Лекции: 
Правовые вопросы в организации охраны труда на предприятиях: 

- рабочее время, время отдыха; 
- безопасность труда женщин и подростков; 
- надзор и контроль за безопасностью труда; 
- ответственность за нарушение законов по охране труда; 
- паспортизация рабочих мест. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности: 
- классификация основных форм деятельности человека; 
- пути повышения  эффективности трудовой деятельности; 
- чрезмерные формы психического напряжения, влияющие на безопасность труда; 
- производственные психические состояния; 
- психологические модели руководителя коллективом. 
 

Практические занятия: 
- анализ причин несчастных случаев на производстве; 
- изучение технических средств пожаротушения. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- защита при эксплуатации ПЭВМ; 
- роль несанкционированных и ошибочных действий работающих и населения в воз-

никновении негативных факторов. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Толстых, А. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. С. Толстых, А. Е. 
Иванова. – Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2022. – 194 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/338888. 

2. Цепелев, В. С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере : учебное пособие : в 2 ча-
стях / В. С. Цепелев, Г. В. Тягунов, И. Н. Фетисов. – 3-е изд., испр. – Екатеринбург : Ур-
ФУ, [б. г.]. – Часть 1 : Основные сведения о БЖД – 2014. – 120 с. – ISBN 978-5-7996-1116-
3. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/98963. 

3. Дмитренко, В. П. Экологическая безопасность в техносфере : учебное пособие / В. П. 
Дмитренко, Е. В. Сотникова, Д. А. Кривошеин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 524 с. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/168948. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Борцова, С. С. Основы экологического менеджмента и экологическая безопасность дей-
ствующего предприятия : учебное пособие / С. С. Борцова, П. В. Матвеев, С. К. Петров. – 
Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. – 137 с. // Лань : эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122046. 

2. Русак, О. Н. Основы учения о безопасности человека : учебное пособие / О. Н. Русак. – 2-е 
изд. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2008. – 100 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/45325. 

3. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, 
Н. В. Горькова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 340 с. – ISBN 978-5-507-
46280-3. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/305234. 

 
 

https://e.lanbook.com/book/338888
https://e.lanbook.com/book/98963
https://e.lanbook.com/book/168948
https://e.lanbook.com/book/122046
https://e.lanbook.com/book/45325
https://e.lanbook.com/book/305234
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная лаборатория для проведения занятий лекционного типа, лабораторно-

практических занятий, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций 
– 4.4.08, 63,25 м2. Учебно-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Осна-
щена: специализированная мебель на 30 посадочных мест, проектор, проекционный экран, 
учебный стенд по пожарной безопасности, учебный стенд по электробезопасности , рабочее 
место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в ЭИОС ГГАУ, наличием необходимого комплекта 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 1. (Общ. пл. - 45,7 
кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08).  2. (Общ. пл. - 27,9 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, посадочных  мест 
–11,  дополнительные стулья – 7.,доска настенная, компьютеры - 7, с подкл.  к Интернет и 
ЭИОС ГГАУ, доска настенная, место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система кондиционирования с подогревом; 
книжный сканер; комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Ин-
тернет и обеспечения доступа в электронно-информационную образовательную среду Гор-
ского ГАУ. Учебный корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1 Перечень вопросов к зачету 
1. Основные документы, регламентирующие охрану труда. Рабочее время и время отдыха. 
2. Организация охраны труда. Термины и определения. 
3. Ответственность работодателей по охране труда. Надзор и контроль по охране труда. 
4. Причины травматизма и профзаболеваний. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. 
5. Мероприятия по предупреждению травматизма. Инструктаж по ТБ. 
6. Виды и характеристика вредных производственных факторов. 
7. Гигиенические критерии оценки условий труда. 
8. Производственный шум, ультразвук, инфразвук, вибрация. Электромагнитные излучения. 
9. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
10. Производственное освещение, общие сведения. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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11. Вредные излучения и защита от них. 
12. Электробезопасность. Опасность поражения и действие электрического тока на человека. 
13. Общие требования к электроустановкам. Технические способы и средства защиты от по-

ражения электрическим током. 
14. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. 
15. Первая помощь при поражении электрическим током. 
16. Работы на усадьбе. 
17. Организация пожарной охраны на предприятиях. Пожароопасные свойства веществ и ма-

териалов. 
18. Классификация объектов по степени пожарной опасности. 
19. Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на территории предприятия. 
20. Пожарная безопасность при выполнении работ. 
21. Средства тушения пожаров. 
22. Пожарная сигнализация, действия в случае пожара. 
23. Средства доврачебной помощи. 
24. Организация доврачебной помощи. 
25. Первая помощь пострадавшему при несчастном случае. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 
1. Что такое несчастный случай на производстве? 

a. который произошёл при следование на работу или с работы на личном транспорте 
b. который произошёл при следование на работу или с работы на транспорте работо-

дателя 
c. который произошёл во время отдыха между сменами. 

2. В системе человек – машина - производственная среда работоспособность оператора это: 
a. способность выполнять работу за определённый промежуток времени при заданных 

условиях. 
b. способность выполнять работу определённого качества, количества, за определён-

ный промежуток времени при заданных условиях. 
c. воздействовать на предметы и орудия труда. 

3. Субъекты социального страхования от н/с и профзаболеваний на производстве это: 
a. физическое лицо, подлежащее обязательному страхованию 
b. юридическое лицо, любой организационно-правовой формы, обязанное страховать 

работников 
c. оба варианта. 

4. Объект социального страхования от н/с и профзаболеваний на производстве это: 
a. здоровье застрахованного 
b. имущественные интересы застрахованного 
c. оборудование работодателя. 

5. Что такое здоровье, в соответствии с уставом ВОЗ? 
a. духовное, физическое и социальное благополучие работника. 
b. отсутствие физических недугов 
c. психологическая пригодность работника застрахованного 

6. Что такое трудовой договор? 
a. соглашение между работодателем и коллективом в лице профсоюза 
b. соглашение между работодателем и работником 
c. соглашение между работником и коллективом в лице профсоюза 

7. Опасности классифицируются по: 
a. по реализуемой энергии, происхождению, структуре 
b. по принципу воздействия на работника 
c. по степени воздействия на работника. 

8. Приемлемый (допустимый) риск это такой риск: 
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a. при котором не наносится значительный экономический ущерб предприятию 
b. при котором работник необоснованно рискует жизнью и здоровьем 
c. при котором работник осознанно идёт на риск 

9. Коллективный договор это: 
a. соглашение между работниками , где оговаривается вид выполняемых работ 
b. соглашение между работником и коллективом в лице профсоюза 
c. соглашение между работником и работодателем, где оговариваются только вопросы 

по з/п. 
10. Индивидуальный риск это: 

a. воздействие группы опасностей на группу лиц однородной профессии 
b. воздействие опасностей на индивидуум 
c. воздействие различного рода опасностей на группу лиц не однородной профессии. 

11. Система стандартов по безопасности труда. 
a. комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащий правила, требования, инструк-

ции, направленные на обеспечение безопасности труда. 
b. комплекс требований по оплате труда. 
c. комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащий требования в режиму труда и 

отдыха 
12. Статистический метод анализа травматизма. 

a. основан на расчёте коэффициентов, характеризующих травматизм 
b. основан на изучении топографии места, где произошёл н/с 
c. заключается в изучении причины н/с 

13. Какая травма не считается связанной с работой? 
a. полученная при выполнении общественно-полезных работ 
b. полученная при выполнении работ по трудовому договору 
c. полученная при выполнении работ в личных целях на оборудовании и из материала 

работодателя 
14. Методологические подходы определения риска. 

a. инженерный, топографический, индивидуальный 
b. модельный, инженерный, экспертный, социологический 
c. монографический, статистический, модельный, групповой 

15. Технический метод анализа травматизма. 
a. модельный, инженерный, экономический 
b. топографический, монографический, групповой 
c. экспертный, инженерный, социологический 

16. Сверхурочные работы это: 
a. работы, выполняемые во время планового отпуска 
b. работы, выполняемые во время рабочего перерыва 
c. работы, выполняемые сверх нормативного рабочего времени. 

17. Ко времени отдыха относят: 
a. рабочий перерыв, плановый отпуск, перерыв между сменами, праздничные и вы-

ходные дни 
b. рабочий перерыв, время декрета, неоплачиваемый отпуск 
c. время временной нетрудоспособности, отгулы 

18. Регламент сверхурочных работ: 
a. 6 часов каждые 2 дня 
b. 4 часа каждые 2 дня 
c. 2 часа каждые 4 дня 

19. Подросткам разрешается работать с: 
a. 12-ти лет, в свободное от учёбы время, с письменного разрешения одного из роди-

телей 
b. 14-ти лет, в свободное от учёбы время, с письменного разрешения одного из роди-
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телей 
c. 18-ти лет. 

20. Подростков запрещено принимать на следующие работы из-за ограничения ответствен-
ности: 

a. руководящие, связанные с материальной ответственностью, принимать на хранение 
ценности 

b. на тяжёлые, вредные работы 
c. работы, выполняемые вахтовым методом. 

21. Ночное рабочее время считается с: 
a. с 2200 до 600 часов утра 
b. с 2000 до 800 часов утра 
c. с 2100 до 900 часов утра 

22. Труд несовершеннолетних подростков трудовых исправительных колониях: 
a. не приравнивается к труду совершеннолетних 
b. приравнивается к труду совершеннолетних 
c. устанавливается особые требования и обязанности в области охраны труда. 

23. Внутриведомственный контроль за безопасностью труда осуществляют: 
a. профсоюзы внутри предприятия 
b. ведомства в своих структурных подразделениях 
c. руководитель предприятия 

24. На какие работы запрещено ТК РФ принимать женщин? 
a. на работы, осуществляемые вахтовым методом 
b. на работы, связанные с вождением грузовых и с.-х. машин, на силосохранилищах 
c. на работы, связанные с командировками 

25. Государственный контроль за безопасностью труда осуществляет: 
a. прокурор РФ и нижестоящие прокуроры 
b. федеральной инспекцией труда при Министерстве труда и социального развития. 
c. оба варианта 

26. Внеплановый инструктаж проводят: 
a. перед выполнением разовых работ 
b. при смене оборудования или технологического процесса 
c. при приёме на работу 

27. Какой категории женщин по ТК РФ запрещено работать в ночное время? 
a. имеющим профессиональное заболевание 
b. по возрастному ограничению после 45 лет 
c. беременным, имеющим детей до 3-лет, детей инвалидов до 18-ти лет, инвалидов 

детства. 
28. К материальной ответственности привлекаются: 

a. работодатель 
b. работник 
c. работодатель и работник 

29. В качестве материальной ответственности работник отвечает за недополученную при-
быль: 

a. отвечает полностью 
b. отвечает частично 
c. не несёт ответственности 

30. Дисциплинарная ответственность предусматривает: 
a. смещение с должности на нижестоящую должность с понижением з/п не более 5-х 

месяцев, или увольнение с работы 
b. замечание, или выговор, или смещение на нижестоящую должность с понижением 

з/п не более 3-х месяцев 
c. исправительные работы, или штраф. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 
1 Профессиональ-

ные компетенции 
ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.2. Прово-
дит природно- 
сельскохозяй-
ственное райо-
нирование зе-
мель и зониро-
вание террито-
рий объектов 
землеустрой-
ства. 

Знать: общие принципы ведения 
природно- сельскохозяйственного 
районирования земель и зонирование 
территорий объектов землеустрой-
ства. 
Уметь: осуществлять природно- 
сельскохозяйственное районирование 
земель и зонирование территорий 
объектов землеустройства. 
Владеть: навыками ведения природ-
но- сельскохозяйственного райони-
рования земель и зонирование терри-
торий объектов землеустройства. 

2 Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.3. Разраба-
тывает меропри-
ятия по рацио-
нальному ис-
пользованию 
земель и их 
охране. 

Знать: принципы разработки меро-
приятий по рациональному исполь-
зованию земель и их охране. 
Уметь: осуществлять разработку ме-
роприятий по рациональному ис-
пользованию земель и их охране. 
Владеть: навыками выполнения зем-
леустроительных работ, разработки 
мероприятий по рациональному ис-
пользованию земель и их охране. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма  
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 42 12 
Самостоятельная работа 88 128 
Форма промежуточной аттестации Экзамен КР Экзамен КР 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 

1. Общие вопросы бонитировки почв 8 22 48 2 10 72 
2. Свойства, группировка и класси-

фикация почв 6 20 40 2 2 56 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Общие вопросы бонитировки почв 
Лекции: 
История развития бонитировки почв:  

- цели и задачи бонитировки почв; 
- додокучаевский этап бонитировки почв; 
- докучаевский этап бонитировки почв. 

Признаки бонитировки почв: 
- понятие бонитировки почв;  
- принципы бонитировки почв; 
- признаки бонитировки почв. 

Объекты, методы и приемы бонитировки почв: 
- методы и приемы бонитировки  почв;  
- объекты бонитировки почв и их характеристика; 
- принципы выделения объектов бонитировки почв;  
- сходство и однородность структуры почвенного покрова. 

Качественная оценка почвы:  
- методологические основы бонитировки почв; 
- понятие бонитировочной шкалы последовательного ряда объектов оценки с присво-

енными им баллами; 
- понятие балла бонитета;   
- определение балла бонитета; 
- поправочные коэффициенты по баллам бонитета. 
 

Лабораторные занятия: 
- общая методика бонитировки почв (подготовительно-камеральный, полевой, каме-

рально-аналитический периоды); 
- расчет балла бонитета почв по методу Т.А. Гринченко; 
- оценка почв по методу И.И. Карманова; 
- оценка почв по методу Т.Н. Куликовой и др. 

Практические занятия:  
- оценка почв по В.Д. Иванову; 
- методологические основы бонитировки почв;  
- порядок проведения работ по бонитировке почв;  
- теоретические положения оценочной работы почв. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- бонитировка как часть земельного кадастра; 
- природно-сельскохозяйственное районирование  как  ступень бонитировки; 
- методы построения бонитировочных шкал; 
- разомкнутые и замкнутые бонитировочных шкалы;  
 

Раздел 2. Свойства, группировка и классификация почв 
Лекции: 
Плодородие и производительная способность почв: 

- свойства почвы;  
- виды плодородия; 
- производительная способность почв; 
- продуктивность сельскохозяйственных угодий. 

Агропроизводственная группировка и классификация почв: 
- категории земель;  
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- агропроизводственная группировка почв;  
- классификация почв. 

Информационная база бонитировки почв: 
- почвенное картографирование как научная база бонитировки почв; 
- почвенная база бонитировки;  
- оценка обеспеченности качества бонитировки почв материалами почвенных обсле-

дований; 
- объекты оценки бонитировки почв и их характеристика;  
- баллы бонитета и их цены  по урожаям сельскохозяйственных культур. 

 
Лабораторные занятия: 

- земля как природный ресурс; 
- классификация природных ресурсов; 
- критерии и эталон плодородия почв. 

Практические занятия:  
- плодородие почв, его виды; 
- агропроизводственная группировка почв; 
- общие положения экономической оценки земель. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- методы построения бонитировочных шкал; 
- бонитировочная шкала по отдельным культурам; 
- почвенное картографирование как научная база бонитировки почв.  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Аксенова, Ю. В. Мониторинг плодородия почв : учебное пособие / Ю. В. Аксенова, А. А. 

Шпедт, В. С. Бойко. – Омск : Омский ГАУ, 2020. – 80 с. – ISBN 978-5-89764-854-2. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/136142. 

3. Богомазов, С. В. Основы землеустройства : учебное пособие / С. В. Богомазов, Н. В. Коря-
гина. – Пенза : ПГАУ, 2019. – 125 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142023. 

4.  Власова, Т. А. Картография почв : учебное пособие / Т. А. Власова, Н. В. Корягина, Е. Е. 
Кузина. – Пенза : ПГАУ, 2016. – 165 с. – Текст: электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142076. 

5. Махт  В. А. Учет и оценка сельскохозяйственных земель по качеству и видам использова-
ния: учебное пособие / В. А. Махт, В. А. Руди, Н. В. Осинцева. – Омск : Омский ГАУ, 
2017. – 71 с. – Текст: электронный //Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/119218. 

6.  Стифеев А. И. Система рационального использования и охрана земель : учебное пособие / 
А. И. Стифеев, Е. А. Бессонова, О. В. Никитина. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 168 с. – 
Текст: электронный //Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/171875. 

7.  Шахова, О. А. Основы почвоведения : учебное пособие / О. А. Шахова. – Тюмень : ГАУ 
Северного Зауралья, 2018. – 112 с. – ISBN 978-5-98249-087-2. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/112764. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Асаева Т.Д. Бонитировка почв [Текст] : учебно-методическое пособие к лабораторно-
практическим занятиям для студентов направления подготовки 21.03.02 - "Землеустрой-
ство и кадастры" / Т. Д. Асаева. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверси-
тет", 2021. - 104 с. – Текст: электронный // Ирбис: электронно-библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/book/136142
https://e.lanbook.com/book/142023
https://e.lanbook.com/book/142076
https://e.lanbook.com/book/119218
https://e.lanbook.com/book/171875
https://e.lanbook.com/book/112764
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2. Мусаев М.Р. Земельный кадастр и мониторинг земель : учебное пособие / М.Р. Мусаев, 
И.Н. Исмаилов, А.А. Магомедова [и др.]. – Махачкала : ДагГАУ имени М.М. Джамбула-
това, 2015. – 245 с. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/116332. 

3. Муха В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению : учебное пособие / В.Д. Муха, 
Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 480 с. – 
Текст : электронный.  // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/213245. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Лаборатория геологии и почвоведения для проведения лабораторных и практических 

занятий – 1.2.06, общая площадь - 60,7 м2, высота помещения – 4,2 м. Учебно-лабораторный 
корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Посадочных мест – 14.  Оснащена:  доска 
настенная, рабочее место преподавателя, телевизор, лабораторное оборудование, посуда, ре-
активы, образцы минералов, горных пород, почв. 

Учебная лаборатория для занятий семинарского типа и самостоятельной работы – 
1.2.08 (лаборатория ландшафтоведения). Общ. пл. - 61,8 кв.м., высота помещ. - 4,15 м, поса-
дочных мест – 20, доска настенная, рабочее место преподавателя, лабораторное оборудова-
ние, посуда, реактивы, место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Тематика курсовых работ.  
1. Современные методы бонитировки почв. 
2. Бонитировочная оценка земель РФ. 
3. Бонитировочная оценка земель с/х назначения. 
4. Оценка земель в Северной Осетии. 
5. Кадастровая оценка земель. 
6. Оценка земли, как средства производства. 
7. Почвенные ресурсы нашей страны, учет их количества и качества. 

https://e.lanbook.com/book/116332
https://e.lanbook.com/book/213245
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


6 

8. Оценка плодородия почв земельных угодий. 
9. Оценка земель лесного фонда. 
10. Методы бонитировки почв. 
11. Задачи и принципы бонитировки почв. 
12. Оценка земель с/х назначения. 
13. Земельные ресурсы РФ. 
14. История развития бонитировки почв. 
15. Современные методы бонитировки почв. 
16. Оценка земли, как средства производства. 
17. Оценка плодородия почв земельных угодий. 
18. Теоретические основы оценки земель. 
19. Критерии бонитировки почв. 
20. Агропроизводственная группировка почв. 
21. Почвенное плодородие и производительная способность почв. 
22. Основные периоды в бонитировке почв. 
23. Земля как природный ресурс. 
 
6.2. Перечень вопросов к экзамену. 
1. Понятие бонитировки почв. 
2. Докучаевский период бонитировки почв. 
3. Принципы бонитировки почв. 
4. Признаки бонитировки почв. 
5. Методы бонитировки почв. 
6. Приемы бонитировки почв. 
7. Объекты бонитировки почв. 
8. Характеристика объектов бонитировки почв. 
9. Принципы бонитировки почв. 
10. Сходство и однородность почвенного покрова. 
11. Свойства почвы. 
12. Виды плодородия почв. 
13. Производительная способность почв. 
14. Продуктивность сельскохозяйственных угодий. 
15. Методологические основы бонитировки почв. 
16. Бонитировочная шкала. 
17. Методы составления бонитировочной шкалы. 
18. Понятие балла бонитета. Определение балла бонитета. 
19. Поправочные коэффициенты по баллам бонитета. 
20. Агропроизводственная группировка почв. 
21. Классификация почв и земель. 
22. Почвенное картографирование как научная база бонитировки почв. 
23. Почвенная база бонитировки. 
24. Объекты оценки бонитировки почв и их характеристика. 
25. Полевой период в бонитировке почв. 
26. Камерально-аналитический период в бонитировке почв. 
27. Заключительный камерально-аналитический период в бонитировке почв. 
28. Оценка почв по Иванову. 
29. Современные методы оценки почв. 
30. Оценка земель в Германии. 
31. Оценка земель в Великобритании. 
32. Оценка земель в США. 
33. Расчет балла бонитета по методу Гринченко. 
34. Расчет балла плодородия почв по методу ЦИНАО. 
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35. Расчет совокупного балла. Метод ГИЗРа. 
36. Расчет полного плодородия почв. Метод Никитина. 
37. Оценка почв по Карманову. 
38. Метод Гипрозема. 
39. Оценка почв по Кулаковской. 
40. Методологические основы бонитировки почв. 
41. Земля как природный ресурс. 
42. Оценка земель по методу Гаврилюка. 
43. Классификация почв и земель. 
44. Земельные и почвенные ресурсы России. 
45. Земельные ресурсы как средство производства. 
46. Категории земель. 
47.  Агроэкологическая оценка земель. 
48. Свойства почв, учитываемые при бонитировке. 
49. Земельно-оценочное районирование. 
50. Почвенные свойства как критерии проведения бонитировки почв. 
51. Оценка земель сельскохозяйственного назначения. 
52. Земельные ресурсы РФ, их классификация и целевое использование. 
53. Факторы, лимитирующие плодородие почв. 
54. Абсолютная земельная рента. Дифференциальная земельная рента I. Дифференциальная 

земельная рента II. 
55. Общая и частичная бонитировка почв. 
56. Почва  и почвенное плодородие как объекты оценки их качества. 
57.  Роль  и значение бонитировки в системе оценки земель. 
58. Земля как главное средство производства. 
59. Природные свойства земли, подлежащие оценке и бонитировке. 
60. Современное состояние проблемы оценки качества почв в России. 
61. Агротехника в полевых опытах. 
62. История развития земельно-оценочных работ в России. 
63. Экономическая оценка земли. 
64. Связь дифференциальной ренты I и дифференциальной земельной ренты II. 
65. Показатели экономической оценки земли. 
66. Роль и значение бонитировки в системе оценки и налогообложения земли. 
67. Земля как природный ресурс. 
68. Оценка земель лесного назначения. 
69. Особенности кадастровой оценки земель. 
70. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы качества почв. 
71. Содержание, составные части и функции земельного кадастра. 
72. Особенности оценки земель несельскохозяйственного назначения. 
73. Отрицательная оценка земель. 
74. Почвенная база бонитировки. Оценка обеспеченности качества почв материалами поч-

венных обследований. 
75. Характеристика земельно-оценочных работ. 
 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Что значит «Бонитировка почв»? 

а) доброкачественность; 
б) производительность; 
в) расценки; 
г) урожайность; 
д) продукция. 
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2. Дать определение «Экономической оценке земли» 
а) ценность земли; 
б) плодородие земли; 
в) расценка земли; 
г) классификация земель; 
д) оценка земли. 

3. Отличительная особенность земли 
а) многоплановый характер её использования; 
б) строительство организаций, предприятий; 
в) сельскохозяйственное использование; 
г) создание искусственных водоемов; 
д) использование под лесные насаждения. 

4. На сколько категорий подразделяется единый государственный фонд страны? 
а) 7; 
б) 4; 
в) 5; 
г) 6; 
д) 8. 

5. Категории каких земель подлежат бонитировке? 
а) с/х назначения; 
б) населенных пунктов; 
в) не с/х назначения; 
г) лесного фонда; 
д) водного фонда. 

6. Выделите в современной классификации с/х угодья: 
а) пашня, залежи, пастбища; 
б) болота, сенокосы, лесные площади; 
в) прочие земли, улицы, дворы; 
г) многолетние насаждения, постройки; 
д) залежи, болота. 

7. Количество основных категорий земельного фонда: 
а) 7; 
б) 4; 
в) 5; 
г) 9; 
д) 8. 

8. Что влияет на форму использования земли? 
а) свойства земли, природные факторы; 
б) низины, депрессии; 
в) рельеф местности, влажность воздуха; 
г) химическое состояние земли; 
д) физические свойство почв. 

9. Какие угодья относятся к мелиорируемым при проведении земельного кадастра? 
а) орошаемые; 
б) засоленные; 
в) заболоченные; 
г) пастбища; 
д) сенокосы. 

10. Какими должны быть полученные достоверные сведения земельного кадастра? 
а) объективными; 
б) субъективными; 
в) приблизительными; 
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г) временными; 
д) едиными. 

11. С помощью какого обследования определяют состояние травостоя естественных кормо-
вых угодий, их качественное состояние и продуктивность? 

а) геоботанического; 
б) почвенного; 
в) мелиоративного; 
г) хозяйственного; 
д) перспективного. 

12. Как называют изучение землепользования по внешним признакам и состоянию путем 
осмотра каждого контура угодья в натуре? 

а) агрохозяйственное обследование; 
б) полевая классификация; 
в) дополнительный осмотр; 
г) земельное изыскание; 
д) проведение земельно-кадастровой группировки. 

13. Какой земельно-кадастровый документ в с/х предприятиях является основным? 
а) земельно-кадастровая книга; 
б) поконтурная ведомость; 
в) экспликация земель; 
г) описание смежеств; 
д) отчет о состоянии земель. 

14. К какой категории относятся следующие земли: пашня многолетние насаждения , залежи, 
сенокосы, пастбища? 

а) к с/х угодьям; 
б) к орошаемым землям; 
в) к осушенным землям; 
г) к землям запаса; 
д) к участкам полей севооборотов. 

15. Как называют земли, подверженные выветриванию или смыванию плодородного верхне-
го слоя? 

а) эродированные земли; 
б) земли несельскохозяйственного назначения; 
в) земли интенсивной мелиорации; 
г) слабо-мощные земли; 
д) гравийно-галечниковые. 

16. Какая оценка земли является основной? 
а) по плодородию и местоположению; 
б) по количеству; 
в) по географическому положению; 
г) только по плодородию; 
д) по подверженности эрозии. 

17. Какие виды оценки земли вы знаете? 
а) общая и частная; 
б) прямая и обратная; 
в) непосредственным путем; 
г) количественная и необходимая; 
д) неравномерная. 

18. Как проводится частная оценка земли? 
а) по эффективности возделывания отдельных культур; 
б) по относительным показателям; 
в) по характеру использования земель; 
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г) по уровню грунтовых вод; 
д) по количеству осадков. 

19. Что включает в себя оценка земли? 
а) бонитировку почв и экономическую оценку; 
б) планировку размещения с/х угодий; 
в) вычисление поправочных коэффициентов; 
г) характеристику климатических условий; 
д) характеристику водообеспечения. 

20. Как называют район с единой шкалой оценки земель? 
а) земельно-оценочный район; 
б) климатический район; 
в) почвенный район; 
г) мелиоративный район; 
д) геоботанический район. 

21. Как используется бонитировка почв при оценке земель? 
а) выделяет агропроизводственные группы; 
б) выделяет экономические районы; 
в) производит климатическое районирование; 
г) выделяет с/х угодья; 
д) делит земли по степени эродированности. 

22. По каким группам проводится определение базисных урожаев и затрат для составления 
оценочных шкал? 

а) по агропроизводственным группам почв; 
б) по климатическим зонам; 
в) по районам мелиорации; 
г) по группам средств производства; 
д) по группам населения. 

23. Какие значения урожаев и затрат принимаются за базисные при оценке земель? 
а) средние значения; 
б) минимальные значения; 
в) взаимозависимые значения; 
г) причинные и следственные значения; 
д) качественные значения. 

24. Что такое оценочная шкала? 
а) ряд числовых значений; 
б) шкала урожайности; 
в) набор признаков; 
г) графическая взаимосвязь; 
д) шкала коэффициентов. 

25. Каких видов бывают относительные оценочные шкалы? 
а) замкнутые и разомкнутые; 
б) открытые и закрытые; 
в) табличные и графические; 
г) частные и общие; 
д) точные и приблизительные. 

26. Как называется оценочная шкала, в которой 100 баллов соответствует агропроизвод-
ственной группе почв, имеющей наивысший оценочный показатель? 

а) замкнутая; 
б) разомкнутая; 
в) общая; 
г) частная; 
д) детальная. 
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27. Сколько категорий земель выделяют при учете их качества? 
а) 7; 
б) 9; 
в) 12; 
г) 15; 
д) 20. 

28. Что кладется в основу классификации почв? 
а) происхождение и развитие; 
б) механический состав; 
в) степень эродированности; 
г) климатические условия; 
д) рельеф местности. 

29. На сколько классов подразделяются категории земель? 
а) на 20; 
б) на 4; 
в) на 9; 
г) на 100; 
д) на 250. 

30. Какие показатели, кроме природных свойств почв, могут быть использованы для бонити-
ровки? 

а) зкономические (урожайность, доходность); 
б) геологические; 
в) гидрогеологические; 
г) технологические; 
д) исторические. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
 

№№ 

Планируемые результаты освоения об-
разовательной программы Код и наименова-

ние индикатора 
достижения компе-

тенции 

Планируемые  
результаты  
обучения  

по дисциплине 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

1. Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности применяя 
методы моделиро-
вания, математиче-
ского анализа, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания. 

ОПК-1.2. Осу-
ществляет поиск, 
хранение, обработ-
ку информации, 
используемые в 
землеустройстве и 
кадастрах. 

Знать: современ-
ные технологии 
сбора, системати-
зации, обработки и 
учета информации 
в области земле-
устройства и ка-
дастров 
Уметь: использо-
вать знание совре-
менных технологий 
сбора, системати-
зации, обработки и 
учета информации 
в области земле-
устройства и ка-
дастрах 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
получения инфор-
мации, в области 
землеустройства и 
кадастрах 

2. Применение при-
кладных знаний 

ОПК-7. Способен 
анализировать, со-
ставлять и приме-
нять техническую 
документацию, свя-
занную с професси-
ональной деятель-
ностью, в соответ-
ствии с действую-
щими нормативны-
ми правовыми ак-
тами. 

ОПК-7.1. Знает 
требования норма-
тивных правовых 
актов, регламенти-
рующих професси-
ональную деятель-
ность. 

Знать: основные 
нормативно право-
вые документы, 
связанные с про-
фессиональной де-
ятельностью, до-
кументы в профес-
сиональной дея-
тельности 
Уметь: использо-
вать в своей дея-
тельности норма-
тивные правовые 
Владеть: навыками 
применения норма-
тивно правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Практические занятия 32 8 
Самостоятельная работа 60 96 
Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практиче-
ские занятия СРС Лекции Практиче-

ские занятия СРС 

1. Этапы зарождения 
землеустроительных 
отношений 

8 16 30 2 4 48 

2. Землеустроительные 
отношения в России 8 16 30 2 4 48 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  
ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Раздел 1. Этапы зарождения землеустроительных отношений 
Лекция. Понятие земельных отношений и землеустройства. 

- цель и задачи дисциплины, понятие о землеустройстве, земельных отношениях; 
- земля, как средство производства;  
- формы регулирования земельных отношений при первобытнообщинном и рабо-

владельческом строях. 
Практические занятия: 

- этапы образования Московского централизованного государства; 
- писцовые описания. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- закрепощение крестьян; 
- поземельное устройство помещичьих, удельных и государственных крестьян. 

 
Лекция. Генеральное и специальное межевание. 

- зарождение землеустройства и межевые действия в Древней Руси; 
- образование Древнерусского государства и формирование его территории; 
- землевладение и межевание в государстве Русь. 

Практические занятия: 
- феодально-крепостнические земельные отношения; 
- реформы Петра 1. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- внутрихозяйственное землеустройство капиталистических сельскохозяй-

ственных предприятий; 
- столыпинское землеустройство. 
 

Лекция. Формы феодального землевладения и землепользования. 
- эволюция феодального землевладения; 



4 

- образование Поместного приказа – первого государственного межевого органа 
в России. 

Практические занятия: 
- землеустроительные работы во времена Елизаветы Петровны; 
- генеральное межевание 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- изменение землеустройства при переходе к НЭПу; 
- землеустройство в период коллективизации сельского хозяйства. 

 
Лекция. Землеустройство в период зарождения капитализма в России (19 в.). 

- предпосылки Крестьянской реформы 1861 г; 
- основные положения реформы. 

Практические занятия: 
- землеустроительные работы в ходе реформы 1861 г; 
- первые аспекты внутрихозяйственного землеустройства. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- закрепление за колхозами земли в бессрочное (вечное) пользование; 
- землеустройство после Октябрьской революции; 
- декрет о земле. 

 
Раздел 2. Землеустроительные отношения в России 
Лекция. Землеустройство в России в начале 20 в. Столыпинская аграрная реформа  

- земельные отношения в России в начале 20 в.; 
- сущность Столыпинской аграрной реформы; 
- результаты Столыпинской аграрной реформы. 

Практические занятия: 
- земельный кодекс РСФСР 1922 г.; 
- основы земельного законодательства СССР. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- специальное межевание, проведенное в первой половине 19 в.; 
- экономическое и политическое положение России на рубеже 19-20 вв. 

 
Лекция. Землепользование и землеустройство в условиях колхозно-совхозного производ-

ства. 
- декрет о земле. Национализация земли; 
- земельные преобразования и землеустройство в 1917-1920 гг.; 
- землеустройство в период военного коммунизма. 

Практические занятия: 
- освоение целинных и залежных земель; 
- земельно-кадастровые работы. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- основные этапы истории землеустройства в России; 
- земельные ресурсы России. 

 
Лекция. Землеустройство в пред- и послевоенные годы. 

- процесс укрепления колхозов; 
- землеустройство во время Освоения целинных и залежных земель (1954-1965); 
- землеустройство в период 1965-1990 гг. 

Практические занятия: 
- земельные отношения и организация использования земель за рубежом; 
- основные понятия землепользования и земельных отношений. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
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- земельные отношения и вопросы землеустройства в РФ на современном этапе; 
- свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве. 

Лекция. Современный период развития земельных отношений и землеустройства. 
- перестройка экономических отношений, проведение земельной реформы; 
- задачи землеустройства в связи с проведением земельной реформы. 

Практические занятия: 
- структура земельного фонда РФ; 
- особенности земли, как объекта имущественных отношений. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- земля, как главное средство производства в сельском хозяйстве; 
- определенные отношения, в которые вступают люди в процессе использования 

и владения землей. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Буров, М. П. Планирование и организация землеустроительной и кадастровой деятель-
ности: учебник / М. П. Буров. — Москва: Дашков и К, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-
394-02748-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/94025 

2. Цыплёнкова, И. В. История землеустройства и кадастра: учебное пособие / И. В. Цып-
лёнкова. — Омск: Омский ГАУ, 2018. — 190 с. — ISBN 978-5-89764-745-3. — Текст: 
электронный // Лань : эбс. — URL: https://e.lanbook.com/book/113363 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Горбунова, В. А. История земельно-имущественных отношений и землеустройства: 
учебное пособие / В. А. Горбунова; составитель В. А. Горбунова. — Кемерово: КузГТУ 
имени Т.Ф. Горбачева, 2013. — 124 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115107 

2. Адиньяев, Э. Д. Теоретические основы и история развития землеустройства в России 
[Текст]: монография / Э. Д. Адиньяев, Р. Б. Албегов. - Владикавказ: ФГБОУ ВПО "Гор-
ский госагроуниверситет", 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-906647-05-4 

3. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно- практический журнал. - 
М.: ИД " Панорама ", 1986 -. - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977 - Выходит еже-
месячно  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа». www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

https://e.lanbook.com/book/94025
https://e.lanbook.com/book/113363
https://e.lanbook.com/book/115107
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%94%2E
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная лаборатория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной 

форме расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.10: общая площадь - 
103,9 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 98. Оснащена 
настенной доской, рабочим местом преподавателя, проектором INFOCUS и проекцион-
ным экраном. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий располо-
жена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высо-
та помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, 
рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономи-
ческом факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 
м с количеством посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной 
доской, рабочим местом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения. 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Зарождение земельных отношений в период первобытнообщинного строя. 
2. Земельные отношения в Киевской Руси. 
3. Способы, средства измерения земель в странах Древнего мира. 
4. Понятие земельных отношений. 
5. Понятие землеустройства. 
6. Формы регулирования земельных отношений при первобытнообщинном и рабовла-

дельческом строе. 
7. Формирование феодальных земельных отношений (XIV–XVII вв.). 
8. Формирование и деятельность «Поместного приказа». 
9. Основные этапы закрепощения крестьян. 
10. Феодальные земельные отношения в России. 
11. Формы феодального землевладения и землепользования. 
12. Писцовые описания. 
13. Формирование поместной системы. 
14. Генеральное межевание. 
15. Специальное межевание. 
16. Земельные преобразования Петра I. 
17. Формирование монастырского и церковного землевладений. 
18. Государственное регулирование земельных споров при генеральном и специальном 

межевании. 
19. Предпосылки Крестьянской реформы 1861 г. 
20. Основные положения реформы 1861 г. 
21. Поземельное устройство помещичьих крестьян после реформы 1861 г. 
22. Помещичье и крестьянское землевладение после реформы 1861 г. 
23. Внутрихозяйственное землеустройство капиталистических сельскохозяйственных 

предприятий в конце XIX в. 
24. Экономические предпосылки отмены крепостного права в России. 
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25. Сущность Крестьянской реформы 1861 г. 
26. Поземельное устройство удельных и государственных крестьян после реформы 1861 г. 
27. Переселение крестьян после реформы 1861 г. и их устройство. 
28. Земельные отношения в России в начале ХХ в. 
29. Предпосылки Столыпинской аграрной реформы. 
30. Сущность Столыпинской аграрной реформ. 
31. Результаты Столыпинской аграрной реформы. 
32. Декрет о Земле. Национализация земли. 
33. Землеустройство в период военного коммунизма. 
34. Изменение землеустройства при переходе к нэпу. 
35. Землеустройство в период начала коллективизации. 
36. Земельные отношения и землеустройство в период сплошной коллективизации. 
37. Землеустройство в период сплошной коллективизации. 
38. Развитие сельскохозяйственной кооперации в России. 
39. Кооперативная теория А.В. Чаянова. 
40. Освоение целинных и залежных земель в 50 гг. ХХ в. 
41. Землеустроительные работы в СССР в 50–70-е гг. ХХ в. 
42. Закрепление за колхозами земли в бессрочное пользование. 
43. Землеустройство в предвоенные и послевоенные годы. 
44. Основы земельного законодательства СССР. 
45. Земельно-кадастровые работы. История развития. 
46. Землеустройство К(Ф)Х на Кубани в ходе современной реформы. 
47. Современная земельная реформа в России. 
48. Проведение современной земельной реформы. 
49. Новые формы землевладения и землепользования в условиях современной земельной 

реформы. 
50. Землеустройство во время современной земельной реформы. 
51. Землеустройство К(Ф)Х в ходе современной земельной реформы. 
52. Современные земельные отношения в развитых капиталистических странах. 
53. Современные земельные реформы в зарубежных странах. 
54. Зарубежный опыт организации фермерских хозяйств. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Сельскохозяйственные угодья – это: 

а) земли, пригодные для пахоты; 
б) земли, систематически используемые в производстве; 
в) все земли, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию. 

2. Форма собственности на землю: 
а) землепользователи; 
б) землевладельцы; 
в) земле покупатели. 

3. Земельные отношения регулируются: 
а) Земельным Кодексом; 
б) Гражданским Кодексом; 
в) Распоряжениями Правительства. 

4. Земельные отношения – это: 
а) отношения между физическими лицами по земельным вопросам; 
б) отношения между юридическими лицами по земельным вопросам; 
в) отношения между органами власти, юридическими лицами и гражданами по зе-

мельным вопросам. 
5. С земельными участками можно осуществить следующие виды сделок: 
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а) купля-продажа, дарение, мена; 
б) передача по наследству, залог (ипотека), аренда; 
в) все перечисленное. 

6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд – это: 
а) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника; 
б) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника с возмеще-

нием убытков в полном объеме; 
в) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника с возмеще-

нием убытков; в полном объеме, в том числе и с упущенной выгодой. 
7.Установление границы земельного участка – это: 

а) комплекс правовых действий, направленных на формирование сведений о гра-
нице земельного участка; 

б) комплекс землеустроительных действий, направленных на формирование сведе-
ний о границе земельного участка; 

в) комплекс правовых и землеустроительных действий, направленных на формиро-
вание сведений о границе земельного участка. 

8. Участники земельных отношений – это: 
а) физические и юридические лица; 
б) Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования; 
в) физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муни-

ципальные образования. 
9. Первая единица площади, связанная с мерой длины: 

а) верста; 
б) соха; 
в) десятина. 

10. Главная задача валового межевания: 
а) укрепление прав владений на землю; 
б) создание условий для более правильного обложения населения налогами и по-

винностями; 
в) раздел земель, установление границ и их описание. 

11. Специальное межевание проводилось с: 
а) 1767 г. 
б) 1752 г. 
в) 1766 г. 

12. Понятие «Недвижимая собственность» («имение») было введено вместо: 
а) вотчины; 
б) поместья; 
в) дворцового землевладения. 

13. Валовое межевание проводилось на основании: 
а) Писцового наказа; 
б) Соборного уложения; 
в) Межевой инструкции. 

14. Первый орган, ведавший земельно-кадастровыми работами в России: 
а) Поместный приказ; 
б) Главная межевая канцелярия; 
в) Поместная изба. 

15. Сколько было этапов генерального межевания? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 

16. В каком году образовалась Константиновская землемерная школа? 
а) 1779 г. 
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б) 1819 г. 
в) 1835 г. 

17. Специальное межевание проводили для: 
а) решения споров по поводу меж внутри дач; 
б) устранения чересполосицы; 
в) установления границ отдельных владений. 

18.  Какие формы землевладений землепользований были в России в XVI в. 
а) вотчинное; 
б) поместное; 
в) крестьянское. 

19. Кто является субъектом земельных отношений? 
а) физические и юридические лица; 
б) отдельные сообщества; 
в) государство. 

20. В каком году началось генеральное межевание: 
а) 1680 г. 
б) 1720 г. 
в) 1752 г. 

21. Основные функции земли: 
а) экологическая, социальная, экономическая, ресурсная, территориальная; 
б) экологическая, социальная, политическая, ресурсная, экономическая; 
в) экологическая, социальная, политическая, экономическая, управленческая. 

22. Что такое средство производства? 
а) то, чем воздействуют на предмет труда; 
б) совокупность орудий труда; 
в) совокупность средств и предметов труда. 

23. Предмет труда – это… 
а) вещь или комплекс вещей, которые воздействуют на процесс производства; 
б) вещь или комплекс вещей, которыми воздействуют на предмет труда; 
в) вещь или комплекс вещей, которые подвергаются воздействию человека в про-

цессе производства. 
24. Орудие труда – это… 

а) средства, которыми воздействуют на предмет труда; 
б) средства, которые подвергаются воздействию человека в процессе производства; 
в) средства, которые воздействуют на процесс производства. 

25. Субъекты земельных отношений – это… 
а) органы государственной власти и местного самоуправления; 
б) юридические лица, граждане, административно-территориальные единицы; 
в) все земли РФ, независимо от форм собственности, целевого назначения и харак-

тера использования земли. 
26. Объекты земельных отношений – это… 

а) все земли РФ в зависимости от форм собственности и целевого назначения; 
б) только земельный участок; 
в) все земли РФ, земли в пределах определенных административно-

территориальных границ, отдельный земельный участок. 
27. Межа – это… 

а) граница; 
б) край; 
в) земля; 
г) пространство. 

28. Часть поверхности земли, в том числе поверхностный почвенный слой, границы кото-
рого описаны и удостоверены в установленном порядке, уполномоченным государ-
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ственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного 
участка – это… 

а) контур; 
б) массив; 
в) земельный участок; 
г) угодье. 

29. Первая перепись населения проведена: 
а) в Киеве; 
б) Новгороде; 
в) Москве; 
г) Пскове. 

30. Государственных крестьян, приписанных к казенным и частным предприятиям, где 
они отрабатывали подушную подать, называли… 

а) приписными; 
б) посессионными; 
в) дворовыми; 
г) государственными. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Профессиональ-

ные компетен-
ции 

ПК-4. Спосо-
бен разраба-
тывать земле-
устроитель-
ную докумен-
тацию 

ПК-4.2. Прово-
дит природно- 
сельскохозяй-
ственное райо-
нирование зе-
мель и зониро-
вание террито-
рий объектов 
землеустройства. 

Знать: нормативно-правовые акты, 
производственно-отраслевые норма-
тивные документы, нормативно-
техническую документацию в области 
описания местоположения, установле-
ния и уточнения на местности границ 
объектов землеустройства; морфоло-
гические признаки типов почв и разно-
сти; способы определения в полевых 
условиях механического состава поч-
вы; основные типы почв; приемы про-
тивоэрозионных мероприятий в кон-
кретных условиях хозяйства. 
Уметь: осуществлять поиск, система-
тизацию, анализ, обработку и хранение 
информации из различных источников 
и баз данных; определять химический 
состав и свойства почвы, грануломет-
рический состав почвы; управлять 
процессами образования гумуса и его 
свойства, способами регулирования 
воздушным, тепловым режимами поч-
вы; управлять процессами воспроиз-
водства плодородия почвы. 
Владеть: навыками зонирования тер-
риторий объектов землеустройства, 
проведения классификации земель по 
пригодности для использования в 
сельском хозяйстве; приемами органи-
зации территории, севооборотов, по-
лосного размещения культур, буфер-
ных полос, противоэрозионной обра-
ботки почвы.  

2.   ПК-4.3. Разраба-
тывает меропри-
ятия по рацио-
нальному ис-
пользованию 
земель и их 
охране. 

Знать: нормативные правовые акты, 
нормативно-техническую документа-
цию по рациональному использованию 
земель и их охране, методики земле-
устроительного проектирования и со-
здания землеустроительной докумен-
тации, требования охраны окружаю-
щей среды в области землеустройства; 
основные понятия почвоведения, сущ-
ность почвообразования, состав, фак-
торы и приемы регулирования плодо-
родия почв; экологическую направ-
ленность мероприятий по воспроиз-
водству плодородия почвы; техноло-
гические приемы обработки почв; 
принципы разработки, ведения и осво-
ения севооборотов, их классификацию. 
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Уметь: осуществлять поиск, система-
тизацию, анализ, обработку, хранение 
и представление информации по раци-
ональному использованию и охране 
земель в требуемом формате с исполь-
зованием специализированного про-
граммного обеспечения и программ-
ных комплексов, организовывать ра-
циональное использование земельных 
ресурсов, применять геоинформацион-
ные системы; управлять процессами 
полевого обследования почв; опреде-
лять механический состав почвы в по-
левых условиях; планировать противо-
эрозионные мероприятия в конкретных 
условиях. 
Владеть: навыками определения по-
рядка, сроков, методов выполнения 
проектных землеустроительных работ, 
сбора материалов наземной и аэрокос-
мической пространственной информа-
ции о состоянии окружающей среды и 
земельных ресурсов, разработки меро-
приятий по планированию и организа-
ции рационального использования зе-
мель и их охраны, разработки земле-
устроительной документации по пла-
нированию и организации использова-
ния земель; навыками проектирования 
систем обработки почвы в различных 
севооборотах, разработки мероприятий 
по воспроизводству плодородия почв. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов  108 , в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практические 
занятия СРС Лек-

ции 
Практические 

занятия СРС 

1 Воспроизводство плодородия 
почвы. 6 12 24 2 4 40 

2 Пути воспроизводства плодо-
родия почвы. 8 16 42 2 4 56 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Воспроизводство плодородия почвы. 
Лекции:  
Предмет Воспроизводства плодородия почв в земледелии, задачи и связь с другими науками: 

- предмет, задачи дисциплины, ее место и роль в системе современной земледелии; 
- понятие о почве и ее плодородии; 
- природные факторы почвообразования. 

Плодородие почвы и факторы ее обуславливающие: 
- агрофизические факторы плодородия почвы; 
- биологические факторы плодородия почвы; 
- агрохимические факторы плодородия почвы. 

Способы регулирования основных показателей плодородия почвы: 
- способы улучшения агрофизических показателей плодородия почвы; 
- способы улучшения агрохимических показателей плодородия почвы; 
- способы улучшения биологических показателей плодородия почвы. 

 
Практические занятия: 

- содержание, задачи дисциплины и её связь с другими науками; 
- основные этапы развития земледелия 
- агрохимическая характеристика основных типов почв России; 
- состав и свойства почвы; 
- механический состав почвы; 
- органическая часть почвы; 
- определение средней плотности и влажности почвы; 
- определение сложения (строения) пахотного слоя почвы;  
- определение водопрочности структуры почвы по методу П.И. Андрианова. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- роль ученых в развитии земледелия; 
- основные морфологические признаки почв и строение почвенного профиля; 
- законспектировать таблицу почвенного профиля и ее характеристик; 
- факторы и приемы регулирования плодородия почв. 

 
Раздел 2. Пути воспроизводства плодородия почвы. 
Лекции: 
Факторы жизни растений и их регулирование в земледелии: 

- регулирование водно-воздушного режима почвы; 
- регулирование светового и теплового режимов почвы; 
- регулирование пищевого режима почвы. 

Значение удобрений в повышении плодородия почвы: 
- значение удобрений и понятие о системе удобрений; 
- органические удобрения; 
- минеральные удобрения; 
- комплексные удобрения. 

Севообороты и обработка почвы: 
- севообороты и монокультура, понятия и определение; 
- роль севооборота в повышении плодородия почвы; 
- влияние обработки почвы на ее плодородие; 
- характеристика промежуточных посевов и сидераты. 

Пути воспроизводства плодородия почвы: 
- воспроизводство органического вещества почвы в севообороте; 
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- создание положительного баланса органического вещества в почве; 
- роль сельскохозяйственных культур в повышении плодородия почвы. 

 
Практические занятия: 

- водный, воздушный тепловой режимы почвы; 
- водные свойства почвы; 
- почвенный раствор; 
- почвенный воздух; 
- визуальная диагностика питания сельскохозяйственных культур; 
- расчёт доз удобрений на запланированный уровень урожая; 
- определение экономической эффективности применения минеральных удобрений; 
- разработка схем севооборотов в различных почвенно-климатических условиях; 
- оценка продуктивности пашни в разработанных  севооборотах. 
- расчет гумусового баланса; 
- разработка системы противоэрозионных мероприятий в севообороте. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- фитосанитарное состояние почвы; 
- регулирование условий жизни растений в земледелии; 
- приёмы регулирования питания растений; 
- современные методы диагностики состояния зерновых и овощных культур; 
- система агрохимического обслуживания сельского хозяйства; 
- размещение севооборотов на территории; 
- соблюдение севооборотов; 
- документация севооборотов; 
- роль севооборота и обработки в повышении плодородия почвы; 
- роль сельскохозяйственных культур в накоплении органического вещества и повы-

шении плодородия почвы. 
 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Осипян, В.Г. Системы точного земледелия и контроль сельскохозяйственной техники : 

учебное пособие / Осипян В.Г. — Москва : Русайнс, 2020. — 90 с. — ISBN 978-5-4365-
5570-6. — URL: https://book.ru/book/937024 

2. Бясов, К. Х.     Пути повышения плодородия почв Республики Северная Осетия - Алания 
[Текст] : учеб. пособие / К. Х. Бясов, И. З. Мецаев, А. С. Баллаев. - Владикавказ : [б. и.], 
1997. - 176 с 

3. Адиньяев, Э. Д.     Ландшафтное земледелие горных территорий и склоновых земель Рос-
сии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Э. Д. Адиньяев, Т. У. Джериев. - М. : Агропрогресс, 
2001. - 404 с. - 70 р 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Развитие орошаемого земледелия по регионам России. Тенденции и перспективы : моно-

графия / Булгаков В.И., Ежикова Т.С., Замаховский М.П., Капустина Т.А., Краснощеков 
В.Н., Медведева Е.В., Ольгаренко Д.Г., Ольгаренко Г.В., Паутова Л.Е., Тюрин — Москва : 
Русайнс, 2019. — 249 с. — ISBN 978-5-4365-4499-1. — URL: https://book.ru/book/935511 

2. Лошаков, В. Г.     Севооборот и плодородие почвы [Текст] / В. Г. Лошаков ; Под ред. В. Г. 
Сычева. - М. : ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии, 2012. - 512 с. -
 ISBN 978-5-9238-0134-7 

3. Адиньяев, Э. Д.    Земледелие Северного Кавказа [Текст] : учеб. для вузов / Э. Д. Адинья-

https://book.ru/book/937024
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9A%2E%20%D0%A5%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%94%2E
https://book.ru/book/935511
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%93%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%94%2E
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ев. - М. : Агропрогресс, 1999. - 518 с 
4. Земледелие [Текст] : теоретический и научно- практический журнал. - М. : ООО" Редак-

ция журнала " Земледелие", 1939 - . - Выходит 8 раз в год. - ISSN 0044-3913 
5. Плодородие [Текст] : журнал для ученых, специалистов и практиков. - М. : Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова", 2001 - . - Выходит 
раз в два месяца. - ISSN 1994-8603 

6. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. - 
М. : ИД " Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. MicrosoftWindows 7 
2. MicrosoftOfficeStandard 2007 
3. Антивирус Касперский  

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория лекционного типа расположена на агрономическом факультете, 

аудитория 1.3.03: общая площадь – 68,8 кв.м., высота помещения – 5,3 м., посадочных мест – 
40. Оснащена настенной доской, рабочим местом преподавателя. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположе-
на на агрономическом факультете, аудитория №1.3.06: общая площадь – 63,2 кв.м., посадоч-
ных мест – 20. Оснащена настенной доской, рабочим местом преподавателя, мультимедий-
ным проектором MITSUBISHIEX220U, проекционным экраном ViewScreen. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположе-
на на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высота по-
мещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, рабочим 
местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономиче-
ском факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 м, 
посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной доской, рабочим ме-
стом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет, обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГГАУ, наличием 
необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обес-
печения. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Понятие о почве и ее плодородии. 
2. Природные факторы почвообразования. 
3. Состав и свойства почвы. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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4. Агрофизические факторы плодородия почвы. 
5. Биологические факторы плодородия почвы. 
6. Агрохимические факторы плодородия почвы. 
7. Способы улучшения агрофизических показателей плодородия почвы. 
8. Способы улучшения агрохимических показателей плодородия почвы. 
9. Способы улучшения биологических показателей плодородия почвы. 
10. Пути воспроизводства плодородия почвы в земледелии. 
11. Химический состав растений. 
12. Потребность растений в элементах питания и их доступность. 
13. Микроэлементы в жизни растений. 
14.  Динамика азота и фосфора в почве. 
15. Роль воды и воздуха в жизни растений. 
16. Значение тепла и света для растений. 
17. Регулирование водно-воздушного режима почвы. 
18. Регулирование светового режима в земледелии.  
19. Регулирование теплового режима почвы. 
20. Регулирование пищевого режима почвы. 
21. Значение удобрений и понятие о системе удобрений. 
22. Органические удобрения и их роль в повышении почвенного плодородия. 
23. Минеральные удобрения и их роль в повышении почвенного плодородия. 
24. Комплексные удобрения. 
25. Значение удобрений в повышении плодородия почвы 
26. Роль севооборота в повышении плодородия почвы. 
27. Влияние обработки почвы на ее плодородие. 
28. Создание положительного баланса органического вещества в почве. 
29. Роль сельскохозяйственных культур в повышении плодородия почвы. 
30. Промежуточные посевы и их использование на сидераты. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Плодородие - способность почвы обеспечивать растение чем?: 

А. водой, воздухом, светом; 
Б. пищей, водой, теплом; 
В. водой, пищей, воздухом; 
Г. светом, пищей, воздухом. 

2. Для окультуривания почвы используют какие методы: 
А. химический, физический, биологический; 
Б. агротехнический, биологический, химический; 
В. микробиологический, химический, физический; 
Г. физический, биологический, агротехнический. 

3. Содержание гумуса в почве это показатель плодородия: 
А. агрохимический; 
Б. агрофизический; 
В. биологический; 
Г. биохимический. 

4. Плотностью почвы называется: 
А. отношение массы твердой фазы к массе равного объема воды; 
Б. отношение массы твердой фазы к массе  равного объема воздуха; 
В. отношение массы равного объема воды к массе твердой фазы; 
Г. отношение массы воды к равному объему воздуха. 

5. Капиллярные поры заполнены: 
А. воздухом; 
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Б. кислородом; 
В. водой; 
Г. углекислым газом. 

6. Структурное состояние почвы считается неудовлетворительным при содержании водо-
прочных агрегатов: 

А. более 40%; 
Б. менее 40%; 
В. более 55%; 
Г.  менее 20%. 

7. К космическим факторам жизни  растений относятся: 
А. свет, вода; 
Б. тепло, воздух; 
В. свет, тепло; 
Г. воздух, вода. 

8. Величина урожая зависит от фактора находящегося в абсолютном: 
А. минимуме; 
Б. максимуме; 
В. оптимуме; 
Г. избытке. 

9. Какой прием повышает воздушный режим почвы?: 
А. внесение удобрений; 
Б. борьба с вредителями и болезнями; 
В. орошение; 
Г. обработка почвы. 

10. Севооборот – научно обоснованное чередование чего?: 
А. сельскохозяйственных культур; 
Б. различных паров; 
В. сельскохозяйственных культур и пара; 
Г. основных и промежуточных посевов. 

11. Бессменные посевы каких культур возможны?: 
А. озимая пшеница; 
Б. кукуруза; 
В. подсолнечник; 
Г. сои. 

12. Какие культуры повышают плодородие почвы?: 
А. пропашные культуры; 
Б. многолетние травы; 
В. зерновые культуры; 
Г. технические культуры. 

13. Какую культуру можно возделывать в подсевном посеве?: 
А. кукурузу; 
Б. подсолнечник; 
В. клевер; 
Г. просо. 

14. Вспашка называется глубокой при обработке: 
А. до 16 см; 
Б. до 18 см; 
В. до 23 см; 
Г. до 30 см. 

15. Обработка почвы в севообороте должна быть: 
А. поверхностной; 
Б. глубокой; 
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В. мелкой; 
Г. разноглубинной. 

16.К показателям плодородия и окультуренности почв относятся:  
А. биологические, агрохимические, агрофизические; 
Б. агрохимические,  механические, биологические; 
В. биологические, агрофизические,  механические; 
Г. агрофизические, биохимические, микробиологические. 

17. Для окультуривания почвы используют какие методы: 
А. химический, физический, биологический; 
Б.  агротехнический, биологический, химический; 
В.  микробиологический, химический, физический; 
Г.  физический, биологический, агротехнический. 

18. Содержание гумуса в почве это показатель плодородия: 
А. агрохимический; 
Б.  агрофизический; 
В.  биологический; 
Г.  биохимический. 

19. При оптимальном строении пахотного слоя объем капиллярных пор составляет: 
А. 35,0-50,0%; 
Б. 30,0-37,5%; 
В. 15,5-30,0; 
Г. 25,5-45,5. 

20. Структурное состояние почв считается плохим при содержании водопрочных агрегатов: 
А. менее 20%; 
Б. менее 30%; 
В. менее 40%; 
Г. менее 50%. 

21. К земным факторам жизни растений относятся: 
А. тепло, вода, питательные элементы; 
Б. питательные элементы, воздух, тепло; 
В. свет, питательные элементы, воздух; 
Г. вода, питательные элементы, воздух. 

22. Фитоценотический метод борьбы основан на использовании: 
А. обработки почвы; 
Б.  удобрений; 
В.  гербицидов; 
Г.  естественных «врагов». 

23. Что является основой севооборота?: 
А. чередование групп культур; 
Б. количество полей севооборота; 
В. чередование культур; 
Г. структура посевных площадей. 

24. В посевах каких культур повышается микробиологическая деятельность: 
А. многолетних трав; 
Б. зернобобовых; 
В. зерновых; 
Г. пропашных. 

25. Схемой севооборота называют чередование: 
А. отдельных культур; 
Б. отдельных культур и пара; 
В. групп культур; 
Г. различных паров. 
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26. Вспашка называется культурной, если выполнена: 
А. культиватором; 
Б. плугом с предплужником; 
В. плугом без предплужника; 
Г. плоскорезом. 

27. Каким приемом обработки почвы достигается заделка удобрений?: 
А. оборачиваем; 
Б. рыхлением; 
В. крошением; 
Г. выравниванием. 

28. В районах подверженных ветровой эрозии почву обрабатывают:  
А. плоскорезами; 
Б. отвальными плугами; 
В. безотвальными плугами; 
Г. боронами. 

29. К интенсивным системам земледелия относятся: 
А. плодосменная, промышленно-заводская, вольная; 
Б.  плодосменная, вольная, пропашная; 
В.  промышленно-заводская, плодосменная, вольная; 
Г.  промышленно-заводская, травопольная, залежная. 

30. Способ повышения плодородия почвы при интенсивных системах земледелия: 
А.  природные процессы, не направляемые человеком; 
Б.  природные процессы, направляемые человеком; 
В.  активное воздействие человека, применение удобрений; 
Г.  природные процессы, применение органических удобрений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения  
образовательной программы Код и наименование ин-

дикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Способен решать 
задачи профессиональ-
ной деятельности приме-
няя методы моделирова-
ния, математического 
анализа, естественнона-
учные и общеинженер-
ные знания. 

ОПК-1.3. Знает основные 
информационные и ком-
пьютерные системы, ис-
пользуемые в земле-
устройстве и кадастрах. 

Знать: основные информаци-
онные системы, используемые 
в землеустройстве. 
Уметь: пользоваться основны-
ми ГИС технологиями. 
Владеть: навыками применения 
ГИС технологий в земле-
устройстве. 

Использование 
инструментов и 
оборудования 

ОПК-4. Способен прово-
дить измерения и наблю-
дения обрабатывать и 
представлять получен-
ные результаты с приме-
нением информацион-
ных технологий и при-
кладных аппаратно-
программных средств. 

ОПК-4.2. Проводит из-
мерения и наблюдения с 
применением информа-
ционных технологий и 
прикладных аппаратно-
программных средств. 

Знать: особенности программ-
ного обеспечения ГИС  
Уметь: пользоваться про-
граммным обеспечением ГИС. 
Владеть: навыками применения 
программного обеспечения 
ГИС. 

ОПК-4.3. Обрабатывает 
и представляет результа-
ты с применением ин-
формационных техноло-
гий и прикладных аппа-
ратно-программных 
средств. 

Знать: особенности ввода, хра-
нения и вывода данных в про-
граммных продуктах ГИС. 
Уметь: трансформировать про-
странственные данные в про-
граммных продуктах ГИС. 
Владеть: навыками использо-
вания ГИС технологий в зем-
леустройстве. 

Принятие реше-
ний 

ОПК-6. Способен при-
нимать обоснованные 
решения в профессио-
нальной деятельности, 
выбирать эффективные 
методы и технологии 
выполнения землеустро-
ительных и кадастровых 
работ. 

ОПК-6.3. Осуществляет 
организацию мероприя-
тий по государственному 
кадастровому учету объ-
ектов недвижимости с 
применением современ-
ных цифровых техноло-
гий и методов. 

Знать: особенность построения 
государственного кадастрового 
учета. 
Уметь: пользоваться данными 
государственных и публичных 
ГИС. 
Владеть: методами хранения 
данных ГИС. 

Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-7. Способен проек-
тировать и редактировать 
картографическую про-
дукцию, структуру и со-
став баз пространствен-
ных данных, ГИС, ге-
опорталов. 

ПК-7.1. Проектирует 
картографическую про-
дукцию, структуру и 
состав баз простран-
ственных данных, ГИС, 
геопорталов. 

Знать: принципы и особенно-
сти проектирования ГИС и от-
раслевые стандарты в области 
геоинформатики.  
Уметь: осуществлять подго-
товку необходимой документа-
ции и материалов для создания 
ГИС. 
Владеть: навыками работы в 
ГИС программах. 

ПК-7.2. Редактирует кар-
тографическую и геоин-
формационную продук-
цию, баз пространствен-
ных данных. 

Знать: виды и содержание ре-
дакционных работ при созда-
нии геоинформационной про-
дукции, в графических и ГИС-
приложениях. 
Уметь: работать с программ-
ным обеспечением, необходи-
мым при редактировании ана-
логовой и цифровой картогра-
фической продукции, геоин-
формационной продукции, баз 
пространственных данных. 
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Владеть: навыками подготовки 
и обработки источников, необ-
ходимых для создания (обнов-
ления) геоинформационной 
продукции, баз пространствен-
ных данных. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Теоретические осно-
вы функционирова-
ния ГИС 

6 14 32 2 4 48 

2. ГИС технологии в 
землеустройстве 8 14 34 2 4 48 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Теоретические основы функционирования ГИС  
Лекции: 
Теоретические основы ГИС. Принципы создания и функционирования ГИС: 

- состав, основные элементы, порядок функционирования, классификация инфор-
мационных систем; 

- подсистемы ГИС: управления, сбора данных, ввода и хранения данных, поиска и 
анализа данных, вывода информации, подсистема пользователя. 

Аппаратные средства и программное обеспечение ГИС: 
- комплекс технических средств ГИС: устройства преобразования графической 

информации в цифровую, рабочие станции, компьютерные сети, устройства 
отображения информации; 

- виды программного обеспечения ГИС. 
Информация в ГИС: 

- виды информации в ГИС. Структурные особенности географической и карто-
графической информации; 

- способы представления и принципы организации данных в ГИС; 
- применения идентификаторов, классификаторов, информационных языков и 

форматов данных. 
 
Практические занятия: 

- знакомство с основными материально-техническими средствами, устройствами 
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и программным обеспечением современных геоинформационных систем; 
- знакомство со способами пространственной привязки; 
- растровые данные в ГИС, способы получения, форматы хранения, основы про-

странственных операций; 
- векторные данные в ГИС, способы получения, формы хранения, основы про-

странственных операций; 
- базы геоданных, создание базы геоданных, классы пространственных объектов, 

манипулирование данными в базах геоданных; 
- атрибутные данные ГИС, знакомство с другими ГИС пакетами; 
- пространственные элементы (точечные объекты, линейные объекты, площад-

ные объекты, поверхности, атрибуты пространственных элементов, шкалы из-
мерения атрибутов, связь графических элементов с атрибутами). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- языки общения пользователя с системой; 
- программное обеспечение ввода и вывода данных, СУБД; 
- программы преобразования, обработки и анализа данных; 
- экспорт и импорт данных в ГИС; 
- стандартизация информационного, программного и иного обеспечения; 
- разработка легенды карты; 
- формирование картографических изображений; 
- точность информации. 

 
Раздел 2. ГИС технологии в землеустройстве 
Лекции: 
Технологии создания и использования карт средствами ГИС. ГИС-картографирование: 

- о картографических возможностях ГИС; 
- общая технологическая схема создания карт земельных ресурсов средствами 

ГИС. 
Система земельно-кадастровой информации: 

- понятие информационного обеспечения земельного кадастра; 
- виды, структура и источники информации; 
- прогнозирование земельно-кадастровой информации.  

Создание ГИС: 
- место ГИС в информационном обеспечении земельного кадастра и землеустрой-

ства; 
- методы создания элементов кадастровых карт. 

Технология разработки и применения ЗИС в земельно-кадастровых и землеустроитель-
ных действиях: 

- способы представления, хранения и отображения информации в земельно-
информационных системах; 

- понятие экспертной системы.  
 

Практические занятия: 
- земельный кадастр, понятие о земельно-информационных системах; 
- способы представления, хранения и отображения информации в ГИС и ЗИС; 
- типы представления данных (растровое, векторное, комбинированное); 
- понятие экспертной системы и ее интеграция в землеустроительную САПР, 

ГИС и ЗИС; 
- обзор средств, обеспечивающих создание ГИС и ЗИС в землеустроительном про-

изводстве; 
- измерительно-наблюдательные системы и сети; 
- технология разработки и применение ГИС и ЗИС в земельно-кадастровых и зем-
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леустроительных действиях. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- генерализация земельно-кадастровой информации;  
- формирование земельно-кадастровых баз и банков данных; 
- отображение объектов; 
- анализ данных; 
- структура земельно-информационных систем; 
- системы управления базами данных; 
- комплекс технических средств, защита информации; 
- автоматизированная система ведения Единого государственного реестра земель 

(ПК ЕГРЗ). 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационные технологии. Базовый курс : учебник для вузов / А. В. Костюк, С. А. 
Бобонец, А. В. Флегонтов, А. К. Черных. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 
2021. – 604 с. – ISBN 978-5-8114-8776-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/180821   

2. Цветков, В. Я. Основы геоинформатики / В. Я. Цветков. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 188 с. – ISBN 978-5-507-47062-4. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/323108 

3. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс / М. Я. Брынь, Е. С. Богомолова, 
В. А. Коугия [и др.] ; под редакцией В. А. Коугия. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. – 288 с. – ISBN 978-5-507-48140-8. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/341231  

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
4. Географические информационные системы : учебное пособие / составители С. В. Бого-

мазов [и др.]. – Пенза : ПГАУ, 2015. – 119 с. – Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142178  

5. ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре : учебное пособие / А. В. Симаков, Т. В. 
Симакова, Е. П. Евтушкова [и др.]. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2022. – 254 с. 
– ISBN 978-5-91409-547-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/255965  

6. Долматова, О. Н. Географические и земельно-информационные системы : учебно-
методическое пособие / О. Н. Долматова, Л. Н. Гилева, Е. В. Коцур. – Омск :Омский 
ГАУ, 2013. – 148 с. – ISBN 978-5-89764-393-6. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/58816  

7. Труфляк, Е. В. Точное земледелие : учебное пособие / Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин. – 
2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-4580-6. – 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122186  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 

https://e.lanbook.com/book/180821
https://e.lanbook.com/book/323108
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru  
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф  

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной 
работы №1.3.06. Общая площадь – 63,2 кв.м., количество посадочных мест – 20, рабочее 
место преподавателя, доска настенная. Компьютерная техника с возможностью подклю-
чения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ГГАУ, мультимедийный проектор, проекционный экран, лабора-
торное оборудование: теодолит, лазерный дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптиче-
ский, квадрокоптеры. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключе-
ния к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположе-
ние – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
6.1. Перечень вопросов к зачету 
1. Виды информации в ГИС.  
2. Виды, структура и источники информации.  
3. Генерализация земельно-кадастровой информации.  
4. Картографирование средствами MAPINFO и ARСINFO.  
5. Картографические возможности ГИС.  
6. Классификация ЗИС. Структура ЗИС.  
7. Место ГИС в информационном обеспечении земельного кадастра и землеустройства.  
8. Методы создания элементов кадастровых карт. Отображение объектов. Анализ дан-

ных. Поиск географических объектов.  
9. Общая технологическая схема создания карт земельных ресурсов средствами ГИС.  
10. Основные характеристики и картографические особенности системы.  
11. Подсистемы ГИС: управления, сбора данных, ввода и хранения данных, поиска и ана-

лиза данных, вывода информации, подсистема пользователя.  
12. Понятие земельно-информационной системы (ЗИС). 
13. Понятие информационного обеспечения земельного кадастра.  
14. Понятие экспертной системы. Структура ЗИС. Системы управления базами данных. 

Прикладные программы. Комплекс технических средств. Защита информации. 
15. Применения идентификаторов, классификаторов, информационных языков и форма-

тов данных.  
16. Прогнозирование земельно-кадастровой информации.  
17. Создание компьютерных земельно-кадастровых и землеустроительных карт.  
18. Создание слоев и таблиц. Разработка легенды карты.  
19. Состав, основные элементы, порядок функционирования, классификация информаци-

онных систем.  
20. Способы представления и принципы организации данных в ГИС.  
21. Способы представления, хранения и отображения информации в ЗИС.  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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22. Стандартизация информационного, программного и иного обеспечения. 
23. Структурные особенности географической и картографической информации. 
24. Технология создания и анализа карт средствами данных ГИС. 
25. Точность информации.  
26. Формирование земельно-кадастровых баз и банков данных.  
27. Формирование картографических изображений. 
28. Цель и задачи разработки и применения ЗИС в земельно-кадастровых и землеустрои-

тельных действиях.  
29. Экспорт и импорт данных в ГИС.  
30. Языки общения пользователя с системой. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. К какому периоду можно отнести возникновение географических информационных си-

стем? 
А) Начало 60-х годов ХХ веков; 
Б) К 2000 веку; 
В) К10 веку; 
Г) К90 годам ХХ века; 
Д) К началу нашей эры. 

2. В какой литературе впервые был использован термин «Система географической ин-
формации»? 

А) Англоязычной;    
Б) Русскоязычной;  
В) Тюркоязычной;  
Г) Французскоязычной; 
Д) Индо-европейско язычной. 

3. Как в крантце можно охарактеризовать ГИС? 
А) Как информационную систему собрания, сохранения, обработки, отражения 

пространственно-геоординарных данных и в том числе, обеспечение получения 
новых информаций и знаний; 

Б) Как географическую систему обеспечения выявления, регистрации и приземле-
ния летающих объектов; 

В) Как геологическую формулу земли, океанов, морей, рек, озер и других водных 
пространств; 

Г) Как космическую систему для исследования суши, океанов и горных систем для 
прогнозирования воздуха; 

Д) Как систему контроля над экологическим состоянием территорий, занятых про-
мышленными объектами. 

4. Какие базовые категории были использованы при определении ГИС? 
А) Данные, информация, знания; 
Б) Данные, физические, музыкальные; 
В) Знания, данные, экологические; 
Г) Информация, бизнес, логические; 
Д) Экологические, информационные, географические. 

5. Что такое «данные» в ГИС? 
А) Это совокупность предложенных в той или иной форме фактов и информаций 

предназначенных для использования; 
Б) Это информация о территориях, где наблюдаются чрезвычайные ситуации; 
В) Это конфликтные ситуации, ведущие к загрязнению окружающей среды; 
Г) Это группа наблюдателей областей выборов; 
Д) Это стоимость обеспечения пищей крупнорогатого скота. 

6. Что понимается под словом «данные»? 
А) Факты, идеи, гипотезы, презентации; 
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Б) Факты, сооружения, климат, земля; 
В) Идеи, книги, журналы, газеты; 
Г) Гипотезы, факты, реки, заводы; 
Д) Идеи, кирпичи, факты, гипотезы. 

7. Что такое «Информация» ? 
А) Информация – это все то, что оповещается; 
Б) Информация – определенная форма знаний; 
В) Информация – это особые данные; 
Г) Информация – это мера измерения культуры людей; 
Д) Информация – это политический момент. 

8. Как характеризуется  понятие « знание»? 
А) Знание – это интерпретация информации; 
Б) Знание – это обработка информации; 
В) Знание – это координатная система; 
Г) Знание – это экономика хозяйства; 
Д) Знание – это статья в журнале. 

9. Что такое геоданные? 
А) Данные об объектах и происшествиях окружающей среды, требующие пред-

ставление в форме временного координата; 
Б) Данные об информационной системе в планетарном масштабе; 
В) Данные о водных объектах и живом мире; 
Г) Данные о телекоммуникации; 
Д) Данные о пространстве и космосе. 

10. Что такое объект? 
А) Совокупность предметов, понятий, особенностей или же некоторых элементов; 
Б) Совокупность экологических признаков окружающей среды; 
В) Совокупность растений, кустов и деревьев; 
Г) Совокупность понятий о медицинских особенностях; 
Д) Пособие о способах проектирования сложных сооружений. 

11. По каким особенностям локализации различаются объекты?  
А) Дискретности, линейности и сфере; 
Б) Конкретности, объективности, и суше (сухости); 
В) Дискретности, влажности и дешевизне; 
Г) Линейности, дискретности, гладкости; 
Д) Дискретности, богатости, холодности. 

12. Что входит в состав важных составляющих геоданных? 
А) Вычислительная система; 
Б) Нервная система; 
В) Арматурная система; 
Г) Рынок информации; 
Д) Спортивная программа. 

13. Какие модели отношений дистанционного зондирования, картографии и ГИС разли-
чаются? 

А) Линейные, доминантность картографии, доминантность ГИС,  трехкратное вза-
имодействие; 

Б) Нелинейноая модель, доминантность данных, доминантность ГИС, доминант-
ность планеты; 

В) Доминантность ГИС, цепные, координатные, грубые; 
Г) Линейные, координатные, круглые, высокие; 
Д) Линейные, доминантность картографии, спорт, трехкратное взаимодействие. 

14. Что относится к важным особенностям взаимодействия геоинформации с окружающей 
её средой? 

А) Интеграция; 
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Б) Конституция; 
В) Коммерция; 
Г) Коммуникация; 
Д) Математика. 

15. Что составляет основу геоинформационных технологий в общей форме? 
А) Вход, обработка и выписка пространственных данных; 
Б) Выход, интеграция и выкручивание; 
В) Вход, растворение, решение, выявление формулы; 
Г) Результаты пространственных данных, включение проекций и выкручивание; 
Д) Обработка пространственных данных, изучение, решение. 

16. Какой термин используется для отметки геоинфорпмации в качестве производствен-
ной деятельности? 

А) ГИС – промышленность; 
Б) ГИС – программы; 
В) ГИС – строение; 
Г) ГИС – информация; 
Д) ГИС – редакция. 

17. Что составляет основу ГИС -промышленности? 
А) Обработка программных средств ГИС, продажа, наблюдение, выполнение ГИС-

проектов; 
Б) Обработка интегральных схем в ГИС-программах и ГИС-проектах; 
В) Продажа ГИС-компьютеров, проектов, дисков; 
Г) Разработка ГИС-технологий и ГИС-фабрик; 
Д) Разработка ГИС-системы, ГИС-карты, ГИС-радиолокаций. 

18. Что подразумевается под понятием ГИС-образование? 
А) Профессиональная подготовка специалистов в области Геоинформации и ГИС-

проектах; 
Б) Подготовление программы-ГИС, их продажа и проектирование; 
В) Разработка интегральных схем  В ГИС-проектах и в ГИС-технологиях; 
Г) Подготовка рабочих и операторов для работы в ГИС-проектах; 
Д) Подготовка главной редакции ГИС-каталога. 

19. С чем связан рынок Геоинформационной промышленности?  
А) Созданием ГИС-технологий и продажей карты; 
Б) Производством картографической продукции; 
В) Покупкой продуктов ГИС-технологии; 
Г) Подготовкой специалистов по ГИС-обслуживанию; 
Д) Покупкой и производством геоинформационных продуктов и обслуживанием. 

20. Что входит в ГИС-рынок? 
А) ГИС-технология, Программные продукты ГИС, пространственные данные, ком-

пьютерная техника, специализированные сооружения; 
Б) ГИС-продукты, карты, каталогы, фабрики; 
В) ГИС-технология, ГИС-транспорт, книжки об экологических опросах; 
Г) ГИС-технологии, ГИС-журналы, ГИС-опросные книжки, ГИС-коробки; 
Д) Компьютерная техника, ГИС-литература, карты. 

21. К каким разделам относится рынок глобальной геоинформации? 
А) К национальным разделам; 
Б) К локальным разделам; 
В) К планетарным разделам; 
Г) К международным разделам; 
Д) К космическим разделам. 

22. Из каких областей состоит национальный раздел рынка Геоинформации? 
А) Из региональных и национальных сегментов; 
Б) Локальных и Национальных сегментов; 
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В) Из региональных и космических сегментов; 
Г) Из  местных и городских территориях; 
Д) Из региональных и водных сегментов. 

23. Какие периоды развития Геоинформации вы знаете? 
А) Пионерский, государственный, коммерческо-культурный, массовый; 
Б) Пионерский, математический, образовательный, массовый; 
В) Государственный, массовый, критический, пионерский; 
Г) Пионерский, горячий, массовый, красный; 
Д) Пионерский, коммерческий, профессиональный, промышленный. 

24. Как называется начальный этап развития Геоинформации? 
А) Пионерский; 
Б) Социализм; 
В) Капитализм;   
Г) Научный; 
Д) Простой. 

25. В каких годах развивался Пионерский период геоинформации? 
А) 60 гг. и начало 70-ых гг. ХХ века; 
Б) 70-80 гг. ХХ века; 
В) 50-60 гг. ХХ века; 
Г) Начало ХХI века; 
Д) 90 гг. ХХ века. 

26. Что собиралось в пионерский период геоинформации? 
А) Техника и опыт; 
Б) Деньги и техника; 
В) Техника и политика; 
Г) Опыт и наука; 
Д) Техника и литература. 

27. Какой пример можно показать в пионерский период развития геоинформации? 
А) Создание ГИС Канады; 
Б) Создание Советской ГИС; 
В) Создание Азербайджанской ГИС; 
Г) Создание Бразильской ГИС; 
Д) Создание Китайской ГИС. 

28. Кем было создано ГИС Канада? 
А) Р. Томлинсоном; 
Б) Р. Рейганом; 
В) Р. Андерсоном; 
Г) А. Касперски; 
Д) А. Эйнштейном. 

29. Для чего было создано ГИС Канада в пионерский период развития? 
А) Для анализа данных для инвентаризации Канадских земель; 
Б) Для анализа хоккейной лиги Канады; 
В) Для анализа государственной системы Канады; 
Г) Для анализа листьев тополя в Канаде; 
Д) Для анализа климатических данных Канады. 

30. Какие важные результаты  использования ГИС Канады можно указать  в период пи-
нерского развития? 

А) Создание карты в масштабе 1:50000; 
Б) Создание хоккейной лиги; 
В) Создание Канадского парламента; 
Г) Создание Канадской экологии; 
Д) Создание карты Канады. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Планируемые результаты освоения об-
разовательной программы Код и наименование 

индикатора дости-
жения компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности применяя 
методы моделиро-
вания, математиче-
ского анализа, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания. 

ОПК-1.1. Демон-
стрирует математи-
ческие, естествен-
нонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния, необходимые 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: современные технологии 
проектных, кадастровых и дру-
гих работ, связанные с земле-
устройством и кадастрами 
Уметь: осуществлять проектные, 
кадастровые и другие работы, 
связанных с землеустройством и 
кадастрами применяя современ-
ные технологии 
Владеть: навыками применения 
современных технологий про-
ектных, кадастровых и других 
работ, связанных с землеустрой-
ством и кадастрами 

ОПК-1.2. Осу-
ществляет поиск, 
хранение, обработ-
ку информации, ис-
пользуемые в зем-
леустройстве и ка-
дастрах. 

Знать: современные технологии 
при проведении землеустрои-
тельных и кадастровых работ 
Уметь: использовать современ-
ные технологии при проведении 
землеустроительных и кадастро-
вых работ 
Владеть: навыками проведения 
землеустроительных и кадастро-
вых работ с использованием со-
временных технологий 

Использование 
инструментов и 
оборудования 

ОПК-4. Способен 
проводить измере-
ния и наблюдения 
обрабатывать и 
представлять полу-
ченные результаты 
с применением ин-
формационных тех-
нологий и приклад-
ных аппаратно-
программных 
средств. 

ОПК-4.2. Проводит 
измерения и наблю-
дения с применени-
ем информацион-
ных технологий и 
прикладных аппа-
ратно-программных 
средств. 

Знать: современные технологии 
при проведении землеустрои-
тельных и кадастровых работ 
Уметь: использовать современ-
ные технологии при проведении 
землеустроительных и кадастро-
вых работ 
Владеть: навыками проведения 
землеустроительных и кадастро-
вых работ с использованием со-
временных технологий 

ОПК-4.3. Обраба-
тывает и представ-
ляет результаты с 
применением ин-
формационных тех-
нологий и приклад-
ных аппаратно-
программных 
средств. 

Знать: современные технологии 
при проведении землеустрои-
тельных и кадастровых работ 
Уметь: использовать современ-
ные технологии при проведении 
землеустроительных и кадастро-
вых работ 
Владеть: навыками проведения 
землеустроительных и кадастро-
вых работ с использованием со-
временных технологий 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 252, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 52 10 
Лабораторные работы 68 18 
Самостоятельная работа 132 224 
Форма промежуточной аттестации Зачет, Экзамен Экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) Лекциям: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1. 
Основные сведения 
о земле как геоде-
зическом объекте 

26 34 66 4 8 110 

2. Геодезические 
съемки 26 34 66 6 10 114 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 
(ЛЕКЦИЯМ) 

 
Раздел 1. Основные сведения о земле как геодезическом объекте. 
Лекции: 
Введение. Общие сведения о геодезии: 

- понятие о геодезии, связь с другими науками;  
- роль геодезии в организации и осуществлении землеустройства;  
- роль геодезии в организации и осуществлении кадастра.  

Общие понятия о земной поверхности, формах и размерах земли: 
- физическая поверхность земли; 
- координаты местности; 
- абсолютные и относительные высоты местности. 

Рельеф земной поверхности и его значение в сельском хозяйстве: 
- определение рельефа; 
- основные формы рельефа; 
- способ горизонталей. 

Основные способы отображения земной поверхности: 
- карты земной поверхности; 
- планы; 
- профиль местности. 

Точность карт и планов, масштабы: 
- понятие точности измерения и его отображение на карте и плане; 
- понятие масштаба, виды масштабов.  

Условные знаки планов и карт: 
- понятие об условных знаках планов и карт; 
- контурные (масштабные) условные знаки; 
- внемасштабные условные знаки; 
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- условные линейные знаки; 
- пояснительные условные знаки. 

Измерения и их погрешности: 
- общие сведения об измерениях; 
- погрешности измерений и их классификация. 
 

Практические занятия: 
- геодезические проекции; 
- способ горизонталей и его построение; 
- построение продольного профиля; 
- построение дорожной сети с заданным уклоном; 
- численный масштаб; 
- линейный масштаб; 
- поперечный масштаб; 
- изображение условных топографических знаков; 
- допустимые пределы погрешности при нивелировании. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- краткий исторический очерк развития геодезии; 
- кронштадтский футшток; 
- проекция Гаусса; 
- способы изображения рельефа на планах и картах; 
- номенклатура карт, планов; 
- понятие точности измерения и его отображение на карте и плане; 
- знаки, используемые на синтетических картах; 
- нивелирование 1, 2, 3 классов. 
 

Раздел 2 Геодезические съемки. 
Лекции: 
Общие понятие о геодезических съемках:  

- определение съемки и объекты съемки;  
- виды съемок; 
- сущность и виды измерений при съемках. 

Единицы мер, применяемые в геодезии: 
- понятие о метрической системе мер; 
- единицы линейных измерений; 
- единицы площадей; 
- единицы угловых измерений. 

Обозначение на местности участков, точек и линий: 
- подробности местности, контуры ситуаций; 
- закрепление и обозначение точек и линий на местности. 

Вещение линий: 
- понятие о вешении линий; 
- различные способы провешивания в равнинной местности; 
- вещение линий через препятствия и на пересеченной местности. 

Ориентирование линий: 
- ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам; 
- ориентирование линий в системы плоских координат; 
- румбы и табличные углы. 

Определение площадей различными способами: 
- графический способ; 
- механический способ, планиметр; 
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Понятие о погрешностях  измеренных величин и характеристика точности измерений: 
- грубые погрешности; 
- систематические погрешности; 
- случайные погрешности. 

Линейные измерении: 
- способы измерения длин линий; 
- механические приборы для непосредственного измерения длин линий; 
- измерение углов наклона линий. 
 

Практические занятия:  
- нивелирование; 
- обработка результатов нивелирования; 
- теодолитная сьемка; 
- камеральные работы по результатам теодолитного хода; 
- тахеометрическая сьемка; 
- камеральные работы по результатам тахеометрической съемки; 
- геодезический диктант проводимы ведущим вузом страны в области геодезии 

МИГАИК (проработка вопросов геодезического диктанта разных лет); 
- вынос закрепление и обозначение точек и линий на местности; 
- измерение площади планиметром Planix7. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- нивелирование 1, 2, 3 классов; 
- допустимые пределы погрешности при нивелировании; 
- старорусские меры; 
- меры, применяемые в мире (английские латиноамериканские и т.д.); 
- постоянные геодезические знаки, реперы, румбы и табличные углы; 
- расчетные способы измерения площадей. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дьяков, Б. Н. Геодезия : учебник для вузов / Б. Н. Дьяков. – 3-е изд., испр. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-9235-0.– Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная сисЛекция. – URL: https://e.lanbook.com/book/189342. 

2. Геодезия [Текст] : учебник для вузов / Е. Б. Клюшин [и др.] ; Под ред. Д. Ш. Михелева. - 
11-е изд., перераб. - М. : Академия, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-7695-9309-3 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Пимшина, Т. М. Геодезия : учебное пособие / Т. М. Пимшина. – Ростов-на-Дону : 
РГУПС, 2023. – 163 с. – ISBN 978-5-907494-27-5.– Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная сисЛекция. – URL: https://e.lanbook.com/book/342179  

2. Кучиев, С. Э. Методические указания к выполнению лабораторных работ по геодезии 
[Текст] : для студентов направления подготовки 21.03.02 -"Землеустройство и кадаст-
ры" / С. Э. Кучиев, Л. Ж. Басиева, И. Н. Гудиева. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский 
госагроуниверситет", 2019. - 52 с.  

3. Дробязко, Д.Л. Инженерная геодезия. Тезисы : учебное пособие / Дробязко Д.Л. –
Москва : Русайнс, 2017. – 190 с. – ISBN 978-5-4365-2166-4. – URL: 
https://book.ru/book/926914   

 

https://e.lanbook.com/book/189342
https://e.lanbook.com/book/342179
https://book.ru/book/926914
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1 Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной 

работы №1.3.06. Общая площадь – 63,2 кв.м., количество посадочных мест – 20, рабочее 
место преподавателя, доска настенная. Компьютерная техника с возможностью подклю-
чения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ГГАУ, мультимедийный проектор, проекционный экран, лабора-
торное оборудование: теодолиты, лазерный дальномер, нивелиры лазерные, нивелиры оп-
тические, квадрокоптеры, штативы, рейки телескопические, планиметр, экер, эклиметр, 
буссоль, курвиметры, столы для черчения. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключе-
ния к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположе-
ние – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Понятие о плане и карте.  
2. Топографические и контурные карты и планы. 
3. Профиль местности. 
4. Оперативное закрепление точек на местности. 
5. Ориентирование линий. 
6. Приборы для ориентирования линий.  
7. Азимуты и румбы. 
8. Отвес. Назначение. 
9. Штатив. Назначение, виды. 
10. Уровень. Назначение, виды. 
11. Диоптры. Назначение, виды. 
12. Лимб, алидада. 
13. Верньер. 
14. Приборы для измерения длин линий. 
15. Мерные ленты. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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16. Эклиметр. Назначение, устройство. 
17. Экер. Устройство, виды, поверка. 
18. Буссоль. Устройство, поверка. 
19. Меры, применяемые в геодезии. 
20. Масштаб. Работа с ним. 
21. Абсолютные и относительные высоты. 
22. Азимуты и румбы. 
23. Дирекционный угол. 
24. Понятие о координатах. Прямоугольные координаты. 
25. Географические координаты. Параллель, меридиан. 
26. Рельеф местности. Основные формы рельефа. 
27. Изображение рельефа на картах и планах. Горизонталь. 
28. Вычисление площадей на местности и по плану. 
29. Полярный планиметр.  
30. Палетка. 

 
6.2. Перечень вопросов к экзамену. 
1. Абсолютные и относительные высоты. 
2. Азимут. Понятие, способы определения. 
3. Буссоль. Назначение, устройство, поверки. 
4. Буссольная съемка. Способы. 
5. Вешение линий. 
6. Виды ошибок. Свойства. 
7. Географические координаты. 
8. Геодезическая съемка. Сущность, классификация. 
9. Геодезия как наука. Предметные связи. 
10. Горизонталь. Определение, свойства. 
11. Диоптры. Назначение, принцип работы. 
12. Дирекционные углы. 
13. Долгота местности. 
14. Земля: форма, размеры, рельеф. 
15. Измерение длин линий. Оборудование. 
16. Изображение рельефа на картах и планах. 
17. Классификация нивелировок по точности. 
18. Мензула и кипрегель. Назначение, устройство. 
19. Меридиан. Понятия, свойства. 
20. Нивелир. Назначение, устройство. 
21. Нивелирование. Задачи, способы, виды. 
22. Обозначение точек на местности. 
23. Ориентирование линий на местности и плане. Приборы. 
24. Палетка. Определение, принцип работы. 
25. Параллель. Понятие, свойства. 
26. План, карта, профиль. Понятия, виды. 
27. Полярные и биполярные координаты. 
28. Полярный планиметр. Назначение, устройство. 
29. Понятие о масштабе. Виды. 
30. Понятие о румбах. 
31. Прямоугольные координаты. 
32. Работы, осуществляемые при геодезической съемке. 
33. Рельеф. Понятие, основные формы. 
34. Соотношение между азимутами и румбами. 
35. Способы геодезических съемок. 
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36. Способы определения площадей на карте (плане) и местности. 
37. Тахеометрическая съемка. Сущность. 
38. Теодолит. Назначение, устройство, точность измерений. 
39. Теодолитная съемка. Сущность, способы. 
40. Техника округлений при математических расчетах. Средства вычислений. 
41. Трассирование. Задачи, способы проведения. 
42. Угловая невязка. Увязка угловой невязки. 
43. Уклон местности и крутизна. 
44. Уровенная поверхность. Понятие, свойство. 
45. Уровень. Назначение, виды устройство. 
46. Численный масштаб. 
47. Широта местности. 
48. Штатив, отвес. Назначение, устройство. 
49. Экер. Назначение, виды, устройство. 
50. Эклиметр. Назначение, устройство, поверка. 
 
6.3. Перечень задач в билетах. 
1. Чему равен румб линии, если ее азимут составляет 244°18′? 
2. Установить, чему равен азимут линии с румбом ЮЗ: 45°00′. 
3. Определить значение румба для линии, азимут которой составляет 111°11′. 
4. Теоретически ожидаемая сумма величин внутренних углов замкнутой геометрической 

фигуры составляет ∑ = 1080°. Определите количество углов в данной фигуре. 
5. Сколько градусов и минут в прямом и развернутом угле? 
6. Определить сумму измеренных внутренних углов замкнутого 5-угольника, если угло-

вая невязка составила  +1°50′. 
7. Выразите в минутах (′) величину прямого угла. 
8. Чему равна угловая невязка в замкнутом 6-угольном полигоне, если сумма внутрен-

них его углов составляет: ∑ = 727°13′? 
9. Чему равна сумма внутренних углов в замкнутом 7-угольнике? 
10. Чему равна угловая невязка в замкнутом 8-угольном полигоне, если сумма внутрен-

них его углов составляет ∑ = 1079°05′? 
11. Как рассчитать теоретически ожидаемую сумму внутренних углов замкнутой гео-

етрической фигуры? 
12. Сколько минут (′) содержит угол величиной 27°52′? 
13. Чему равна в километрах (км) линия, длиной 50,7 м? 
14. Переведите в квадратные метры (м2) площадь, равную 0,012 га. 
15. Чему равна в метрах (м) линия, длиной 1,3805 км? 
16. Переведите в гектары (га) площадь, равную 12,591 км2. 
17. Сколько секунд (′′) содержит угол величиной 10°20′? 
18. В какой четверти находится линия, ориентированная азимутом 177°07′? 
19. Найти румб линии при условии, что значение ее азимута составляет 132°28′. 
20. Установить, чему равен азимут линии с румбом ЮВ: 34°26′. 
21. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 381,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 5000. 
22. Найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 3000 

соответствующий ей отрезок равен  11,5 см. 
23. Определить значение румба для линии, азимут которой составляет 322°07′. 
24. Установить, чему равен азимут линии с румбом СВ: 33°25′. 
25. Чему равен румб линии, если ее азимут составляет 183°22′? 
26. Найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 5000 

соответствующий ей отрезок равен  12,6 см. 
27. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 350,5 м на плане с 
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масштабом М 1 : 1000. 
28. Сколько минут (′) содержит угол величиной 15°07′? 
29. Чему равна в сантиметрах (см) линия, длиной 0,0345 км? 
30. Переведите в гектары (га) площадь, равную 246,7 м2. 
31. Сколько минут (′) содержит угол величиной 50°25′? 
32. Чему равна в километрах (км) линия, длиной 560,27 м? 
33. Переведите в квадратные метры (м2) площадь, равную 0,55 га. 
34. Чему равна угловая невязка в замкнутом 5-угольном полигоне, если сумма внутрен-

них его углов составляет: ∑ = 538°05′? 
35. Как рассчитать теоретически ожидаемую сумму внутренних углов замкнутой геомет-

рической фигуры? 
36. Чему равна угловая невязка в замкнутом 5-угольном полигоне, если сумма внутрен-

них его углов составляет: ∑ = 547°31′? 
38. Чему равна сумма внутренних углов в замкнутом 8-угольнике? 
39. Найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 5000 

соответствующий ей отрезок равен  24,2 см. 
40. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 951,0 м на плане с 

масштабом М 1 : 3000. 
41. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 355,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 5000. 
42. Найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 7500 

соответствующий ей отрезок равен  10,0 см. 
43. Произведите указанное математическое действие с приведенными величинами углов: 

243°51′ + 120°51′ = 
44. Выразите в минутах величину развернутого угла. 
45. Произведите указанное математическое действие с приведенными величинами углов: 

172°50′ – 61°53′ = 
46. Найти азимут линии, если значение ее румба составляет r = ЮВ: 13°21′. 
47. В какой четверти находится линия, ориентированная румбом r = ЮЗ: 71°50′. 
48. Азимут линии составляет 142°15′, чему равен ее румб. 
49. Найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 3000 

соответствующий ей отрезок равен  9,3 см. 
50. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 650,8 м на плане с 

масштабом М 1 : 10000. 
51. Определить значение румба для линии, азимут которой составляет 223°37′. 
52. Установить, чему равен азимут линии с румбом СЗ: 83°09′. 
53. Чему равен румб линии, если ее азимут составляет 103°03′? 
54. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 604,8 м на плане с 

масштабом М 1 : 4000. 
55. Найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 2000 

соответствующий ей отрезок равен  28,9 см. 
56. Найти румб линии при условии, что значение ее азимута составляет 13°21′. 
57. Установить, чему равен азимут линии с румбом СЗ: 83°09′. 
58. В какой четверти находится линия ориентированная азимутом 271°50′? 
59. Чему равна угловая невязка в замкнутом 7-и угольном полигоне, если сумма внутрен-

них углов составляет ∑ = 907°22′? 
60. Чему равна сумма внутренних углов замкнутого шестиугольника? 
6.4. Тестовые задания для диагностической работы.  

 
1. Геодезия – это наука о способах и приемах: 

а) определения положения точки в пространстве; 
б) измерения и изображения земной поверхности; 
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в) построения теодолитной и нивелирной сети; 
г) решения гидромелиоративных задач. 

2. В геодезии используются достижения других наук. В том числе: 
а) механики, физиологии, химии; 
б) статистики, орнитологии, геометрии; 
в) эмбриологии, экологии, психологии; 
г) математики, физики, астрономии. 

3. При составлении планов, карт и профилей используют приемы: 
а) топографического черчения; 
б) художественного рисования; 
в) аэродинамики и фотографии; 
г) проекции и инъекции. 

4. Фигура планеты Земли соответствует: 
а) шару; 
б) кругу; 
в) эллипсоиду; 
г) овалу. 

5. Полярная ось Земли соединяет: 
а) географические полюса; 
б) полюса холода; 
в) магнитные полюса; 
г) геофизические полюса. 

6. План местности – это изображение в подобном и уменьшенном виде: 
а) проекции местности; 
б) рельефа местности; 
в) вертикального разреза местности; 
г) геодезической основы съемки. 

7. Профиль местности – это изображение: 
а) рельефа местности; 
б) проекции местности; 
в) топографии местности; 
г) вертикального разреза местности. 

8. Геодезические планы и карты бывают: 
а) временными и постоянными; 
б) контурными и топографическими; 
в) плоскостными и профильными; 
г) оперативными и секретными. 

9. Нулевая уровенная поверхность в геодезии – это: 
а) поверхность изучаемого участка местности; 
б) поверхность обсерватории Гринвича; 
в) поверхность Мирового океана; 
г) поверхность цилиндрического уровня. 

10. Топографическая карта (план) отображает: 
а) ситуацию местности; 
б) ситуацию и рельеф местности; 
в) рельеф местности; 
г) геодезическую основу. 

11. Контурная карта (план) отображает: 
а) ситуацию местности; 
б) ситуацию и рельеф местности; 
в) рельеф местности; 
г) геодезическую основу. 
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12. Профиль местности отображает: 
а) ситуацию местности; 
б) ситуацию и рельеф местности; 
в) рельеф местности; 
г) геодезическую основу. 

13. Основное свойство нулевой уровенной поверхности в том, что 
а) она в любой точке равноудалена от центра Земли; 
б) она никогда не пересекается с Полярной осью; 
в) она никогда не совпадает с физической поверхностью Земли.  
г) она в любой точке горизонтальна. 

14. Закрепление точек на местности может быть: 
а) разовым, временным и многоразовым; 
б) редким, частым и сплошным; 
в) оперативным, длительным и постоянным; 
г) замкнутым, разомкнутым и произвольным. 

15. Для оперативного закрепления точек используют: 
а) колышки и вешки; 
б) деревянные столбы и железные прутья; 
в) оперативные приспособления; 
г) пирамиды, бетонные столбы и сигналы. 

16. Для длительного закрепления точек на местности применяют; 
а) колышки и вешки; 
б) деревянные и бетонные столбы; 
в) дальномерные и нивелирные рейки; 
г) пирамиды и сигналы. 

17. При постоянном закреплении точек используют: 
а) колышки и вешки; 
б) железные прутья и специальные приспособления; 
в) деревянные и бетонные столбы; 
г) пирамиды и сигналы. 

18. Вертикальная плоскость, проходящая через точки местности, называется: 
а) строкой линии; 
б) стороной линии; 
в) створом линии; 
г) составом линии. 

19. Под вешением линии понимают: 
а) установлением дополнительных вех в створ линии; 
б) определение азимута линии, отмеченной вехами; 
в) закрепление вехами концов изучаемой линии; 
г) ориентирование линии по прибору. 

20. Вешение линии рекомендуется проводить способом: 
а) «от себя»; 
б) «к себе»; 
в) «на себя»; 
г) «в противоход». 

21. Одна из первых карт Московского государства (ок. 1570 г.) называлась: 
а) «Точный рисунок»; 
б) «Большой чертеж»; 
в) «Геодезическая карта»; 
г) «Подробная картина». 

22. Работы по составлению лесных карт в России были начаты: 
а) при царе Иване IV Грозном; 
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б) при Петре I; 
в) при императоре Александре I; 
г) при Советской власти. 

23. Основоположником геодезии в СССР был: 
а) Д.И. Менделеев; 
б) М.В. Ломоносов; 
в) Ф.И. Красовский; 
г) И.В. Курчатов. 

24. Общепринятая система стандартных единиц называется: 
а) ОБСЕ; 
б) ЕС; 
в) СИ; 
г) ОМС. 

25. Горизонтальные углы измеряются: 
а) в радианах и градусах; 
б) в дециметрах и паскалях; 
в) в минутах и часах 
г) в линейных единицах. 

26. Радиан – это единица измерения: 
а) длины; 
б) величины угла; 
в) давления; 
г) площади. 

27. Одному градусу (1°)соответствует: 
а) 3,14 микрон; 
б) 3600 секунд; 
в) 1000 миллиграмм; 
г) 750,06 мм ртутного столба. 

28. Одна десятимиллионная часть четверти парижского меридиана составляет: 
а) 0,1 км2; 
б) 10 паскаль; 
в) 1 м; 
г) 750,06 мм ртутного столба. 

29. Линейной единицей измерения (единицей длины) является: 
а) радиан; 
б) миллиметр ртутного столба; 
в) микрон; 
г) паскаль. 

30. Ошибка в 0,1 мм рт. ст. может возникнуть при определении: 
а) расстояния; 
б) площади; 
в) угловой невязки; 
г) давления. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименова-

ние индикатора до-
стижения компе-

тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине Наименование ка-

тегории (группы) 
компетенций 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 
1. Применение при-

кладных знаний 
ОПК-7. Спосо-
бен анализиро-
вать, составлять 
и применять 
техническую 
документацию, 
связанную с 
профессио-
нальной дея-
тельностью, в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми ак-
тами. 

ОПК-7.1. Знает тре-
бования норматив-
ных правовых ак-
тов, регламентиру-
ющих профессио-
нальную деятель-
ность. 

Знать: требования норма-
тивных правовых актов в 
области земельного зако-
нодательства, регламен-
тирующих профессио-
нальную деятельность; 
основные институты и 
источники земельного 
права, а также принципы 
и механизм правового ре-
гулирования земельных и 
земельно-имущественных 
отношений. 
Уметь: применять полу-
ченные знания в произ-
водственной деятельно-
сти по регулированию 
отношений, возникающих 
в процессе этой деятель-
ности. 
Владеть: основными ме-
тодами и приемами пра-
вового регулирования зе-
мельных отношений. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 6 
Практические занятия 28 6 
Самостоятельная работа 30 60 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практические 
занятия СРС Лек-

ции 
Практические 

занятия СРС 

1. Земельное право 6 12 10 2 2 24 
2. Правовой режим земель 8 16 20 4 4 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Земельное право. 
Лекции: 
Земельное право: понятие, предмет, метод, система: 

- цель и задачи дисциплины; 
- предмет земельного права, метод земельного права, система земельного права; 
- понятие, правовое значение и классификация принципов земельного права; 
- источники земельного права. 

Земельные правоотношения: 
- классификация земельных правоотношений; 
- земельно-имущественные правоотношения; 
- земельно-правовые нормы; 
- возникновение, изменение и прекращение земельных правоотношений; 
- правовое регулирование земельных правоотношений. 

Имущественные отношения, возникающие по поводу земель. Право собственности на землю 
и другие природные ресурсы. Правовые формы использования земель: 

- общая характеристика права собственности на землю; 
- государственная собственность на землю; 
- муниципальная собственность на землю; 
- частная собственность на землю; 
- права и обязанности собственников земельных участков; 
- понятие и общая характеристика ограниченных вещных прав на землю.  
 

Практические занятия: 
- понятие земельного права, как отрасли; 
- источники земельного права; 
- земельные правоотношения; 
- земельно-правовые нормы; 
- право собственности на землю; 
- права на земельные участки лиц, не являющихся собственниками земельных участ-

ков, вещные права.  
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- история земельного права; 
- земельно-правовой режим в России до 1861 г., реформа 1861 г., реформа 1906 г.; 
- земельное право в первые годы Советской Власти; 
- земельное законодательство СССР; 
- земельная реформа и развитие земельных отношений в постсоветский период; 
- понятие источников земельного права и их общая характеристика; 
- конституционные основы регулирования земельных отношений; земельный кодекс 

РФ и другие федеральные законы; нормативные указы главы государства и иные 
подзаконные акты; значение общих принципов, договоров и обычаев; 

- право постоянного (бессрочного) пользования землей, право пожизненного наследу-
емого владения землей, право безвозмездного срочного пользования землей, право 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут); 

- оборотоспособность земельных участков и общая характеристика сделок с зе-
мельными участками; 

- виды сделок с земельными участками, купля-продажа земельных участков, ипотека 
(залог) земельных участков, аренда земельных участков; 

- переход прав на земельные участки по наследству, дарение, мена, рента; 
- внесение земельных участков в уставный капитал организации. 
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Раздел 2. Правовой режим земель. 
Лекции: 
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель с.-х. 
предприятий, кооперативов, ассоциаций. Правовой режим земель крестьянских хозяйств: 

- понятие и общая характеристика земель с.-х. назначения как объекта земельных 
отношений; 

- особенности правового регулирования оборота земель с.-х. назначения; 
- реорганизация отношений в сфере владения и пользования землями с.-х. назначения; 
- субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель, предоставляемых 
гражданам: 

- общая характеристика земель населенных пунктов и их правового режима; 
- состав градостроительной документации; 
- правовой режим пригородных зон.  

Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. Правовой режим земель 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения: 

- правовой статус земель особо охраняемых территорий и объектов; 
- правовой режим земель особо охраняемых природных территорий; 
- правовой режим земель природоохранного назначения; 
- правовой режим земель рекреационного назначения; 
- правовой режим земель природоохранного назначения; 
- правовой режим особо ценных земель.  

Правовой режим земель лесного и водного фондов. Правовой режим земель, предоставлен-
ных для разработки и использования недр: 

- понятие и общая характеристика лесного фонда и земель лесного фонда; 
- государственное управление в сфере лесного фонда и земель лесного фонда; 
- общая характеристика правового режима земель водного фонда; 
- государственное управление землями водного фонда; 
- правовая охрана водных объектов.  
 

Практические занятия: 
- правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения; 
- правовой режим земель коммерческих с.-х. организаций и предприятий; 
- правовой режим земель населенных пунктов; 
- правовой режим земель, предоставляемых гражданам; 
- охрана земель; 
- государственный земельный контроль; 
- особенности изменения правового режима земель лесного фонда; 
- особенности изменения правового режима земель водного фонда. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- право землевладения и землепользования граждан на землях с.-х. назначения; 
- правовое регулирование отношений, объектом которых являются земельные доли; 
- прекращение прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения; 
- особенности изменения правового режима земель с.-х. назначения; 
- особенности изменения правового режима земель населенных пунктов; 
- зонирования территорий населенных пунктов, изменения разрешенного использова-

ния земельного участка и проч.; 
- особенности изменения правового режима земель особо охраняемых территорий; 
- порядок предоставления и правовой режим земель в водоохранных зонах, прибреж-

ных защитных полосах водоемов, зонах (округах) санитарной охраны. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Липски, С. А., Земельное право : учебник / С. А. Липски. – Москва : КноРус, 2023. – 378 с. 

– ISBN 978-5-406-10498-9. – URL: https://book.ru/book/947355. 
2. Земельное право. : учебник / В. В. Зозуля, С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук [и др.] ; под 

общ. ред. В. В. Зозули. – Москва : Юстиция, 2021. – 369 с. – (серия "Бакалавриат"). – ISBN 
978-5-4365-5846-2. – URL: https://book.ru/book/938062. 

3. Гайнутдинова, Е. А. Земельное право : учебное пособие / Е. А. Гайнутдинова. – Ижевск : 
УдГАУ, 2021. – 103 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/257963. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Липски, С. А., Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градо-

строительстве : учебник / С. А. Липски. – Москва : КноРус, 2024. – 195 с. – ISBN 978-5-
406-12427-7. – URL: https://book.ru/book/951799. 

2. Липски, С. А., Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния : учебник / С. А. Липски. – Москва : КноРус, 2024. – 228 с. – ISBN 978-5-406-11845-0. 
– URL: https://book.ru/book/950122. 

3. Липски, С. А., Природоресурсное право : учебник / С. А. Липски, Ф. П. Румянцев. – 
Москва : КноРус, 2024. – 253 с. – URL: https://book.ru/book/951946. 

4. Бекренев, П. Ю. Земельное право : учебно-методическое пособие / П. Ю. Бекренев. – Ко-
строма : КГУ, 2021. – 83 с. – ISBN 978-5-8285-1166-2. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/201887. 
  

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 
5. Polpred.com Обзор СМИ. Россия и зарубежье. Федеральные округа РФ. Внешняя эконо-

мика, право. https://polpred.com/news 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

https://book.ru/book/947355.
https://book.ru/book/938062.
https://e.lanbook.com/book/257963.
https://book.ru/book/951799.
https://book.ru/book/950122.
https://book.ru/book/951946.
https://e.lanbook.com/book/201887
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 

1. Предмет земельного права 
2. Земля как объект общественных земельных отношений 
3. Метод земельно-правового регулирования 
4. Административно-правовой (императивный) метод регулирования земельных правоот-

ношений 
5. Диспозитивный метод регулирования земельных правоотношений, подразделение его на 

подвиды 
6. Роль земельного права в преобразовании земельных, отношений в Российской Федера-

ции 
7. Принципы земельного права 
8. Система земельного права 
9. Понятие источника земельного права 
10. Действие источника земельного права по территории, кругу субъектов земельных право-

отношений, кругу объектов земельных правоотношений и по времени 
11. Система источников земельного права по уровню их издания уполномоченными на то 

государственными органами 
12. Понятие земельных правовых отношений 
13. Виды земельных правовых отношений (материальные, процессуальные, регулятивные, 

охранительные), их содержание 
14. Субъекты земельных правоотношений их полномочия 
15. Объекты земельных правоотношений, подразделение их по формам права, категории зе-

мель, видам угодий, сервитутам и т.д. 
16. Понятие права собственности на землю 
17. Правомочия собственника земельного участка, содержание правомочий 
18. Объекты и субъекты права собственности на землю 
19. Права собственников земельных участков 
20. Обязанности собственников земельных участков 
21. Право частной собственности на землю граждан и юридических лиц. Основание возник-

новения права частной собственности на землю 
22. Право государственной собственности на землю. Основания возникновения и прекраще-

ния государственной собственности на землю 
23. Право пожизненного (наследуемого) владения землей 
24. Право постоянного (бессрочного) пользования землей 
25. Права землепользователей, имеющих земельные участки на праве постоянного (бес- 

срочного) пользования 
26. Обязанности землепользователей, имеющих земельные участки на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 
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27. Сервитуты, основание возникновения этого вещного права на землю 
28. Порядок оформления и регистрации права сервитута 
29. Право аренды земельного участка, как обязательное земельное правоотношение 
30. Субъекты и объекты арендных земельных правоотношений 
31. Права и обязанности субъектов арендных земельных правоотношений 
32. Порядок оформления и содержание договора аренды земельного участка. Особенности 

регистрации права аренды земельного участка 
33. Право временного пользования земельным участком 
34. Субъекты и объекты права временного пользования земельным участком 
35. Порядок оформления и регистрации права временного пользования земельным участком 
36. Служебный земельный надел, как вид права временного пользования земельным участ-

ком 
37. Субъекты и объекты права пользования служебным земельным наделом 
38. Порядок оформления права пользования служебным земельным наделом, условия со-

хранения права пользования служебным земельным наделом 
39. Основания прекращения права пользования земельным участком, установленные дей-

ствующим гражданским и земельным законодательством 
40. Возмещение убытков землепользователям, связанных с прекращением права пользова-

ния земельным участком 
41. Защита права собственности и иных прав на земельные участки, предусмотренная дей-

ствующим земельным и гражданским законодательством 
42. Правовые основы проведения земельной реформы в Российской Федерации в 1990 году 
43. Основные признаки изменения земельного строя в России в период проведения земель-

ной реформы в 1990 году 
44. В чем заключается сущность введения рыночных отношений в области землевладения 

после проведения земельной реформы? 
45. Правовые основы децентрализации управления земельным фондом страны, цели и зада-

чи децентрализации управления 
46. Цели и задачи введения платы за пользование землей 
47. Понятие невостребованной земельной доли и порядок определения ее судьбы 
48. Понятие сделки с земельными участками, форма заключения сделки 
49. Подразделение сделок с земельными участками (по составу участников; на действитель-

ные и недействительные) 
50. Особенности сделок с земельными участками 
51. Перечислите земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, исключен-

ные из оборота 
52. Порядок оформления сделки купли-продажи земельного участка 
53. Порядок оформления сделки дарения земельного участка 
54. Порядок оформления сделки наследования земельного участка 
55. Основания возникновения прав на земельные участки 
56. В каких случаях права на земельные участки не подлежат государственной регистрации 
57. Общее понятие изъятия и предоставления земельных участков и регистрация юридиче-

ских фактов прекращения и возникновения права на земельные участки 
58. Полномочия Правительства РФ по распоряжению земельными участками 
59. Полномочия субъекта Федерации по распоряжению земельными участками 

 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 
1. К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений относятся: 

А) установление основ федеральной политики в области регулирования земельных 
отношений; 

Б) установление ограничений прав собственников земельных участков, землепользо-
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вателей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, а также ограничений 
оборотоспособности земельных участков; 

В) государственное управление в области осуществления мониторинга земель, госу-
дарственного земельного контроля, землеустройства и ведения государственного 
земельного кадастра; 

Г) установление порядка изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для 
государственных и муниципальных нужд; 

Д) приоритет покупки земель сельскохозяйственного назначения. 
2. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений отно-

сятся: 
А) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд; 
Б) изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъектов Российской Феде-

рации; 
В) разработка и реализация региональных программ использования и охраны земель, 

находящихся в границах субъектов Российской Федерации; 
Г) установление с учетом требований законодательства Российской Федерации пра-

вил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, 
территорий других муниципальных образований; 

Д) разработка и реализация местных программ использования и охраны земель. 
3. Государственный кадастровый учет земельных участков: 

А) не обязателен; 
Б) проводится по выбору собственника; 
В) обязателен; 
Г) проводится по согласованию с собственником. 

4. Государственный кадастровый учет ведется в целях: 
А) изъятия земель для государственных нужд; 
Б) изъятия земель для муниципальных нужд; 
В) информативного обеспечения; 
Г) предоставления земель; 
Д) реквизиции земель. 

5. В зависимости от целей и территории наблюдения мониторинг осуществляется в соответ-
ствии с: 

А) федеральными программами; 
Б) совместными программами; 
В) региональными программами; 
Г) территориальными программами; 
Д) локальными программами; 
Е) местными программами. 

6. Мониторинг включает в себя: 
А) сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработку и 

хранение; 
Б) инвентаризацию земель; 
В) непрерывное наблюдение за использованием земель исходя из их целевого назна-

чения и разрешенного использования; 
Г) геодезические и картографические работы; 
Д) анализ и оценку качественного состояния земель с учетом воздействия природных 

и антропогенных факторов. 
7. Предоставление земельных участков для строительства в собственность без предваритель-

ного согласования места размещения объекта осуществляется: 
А) по заявлению; 
Б) на торгах; 
В) на условиях ипотеки; 
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Г) на условиях аренды с последующим выкупом; 
Д) на конкурсах; 
Е) на аукционах. 

8. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием 
мест размещения объектов религиозным организациям осуществляется: 

А) в аренду; 
Б) в постоянное (бессрочное) пользование; 
В) в безвозмездное срочное пользование; 
Г) в ипотеку; 
Д) в пожизненное наследуемое владение. 

9. Результаты выбора земельного участка оформляются: 
А) постановлением о выборе земельного участка; 
Б) решением суда; 
В) актом о выборе земельного участка; 
Г) актом о резервировании земельного участка; 
Д) постановлением о резервировании земельного участка. 

10. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и при-
надлежащих одному лицу, проводится: 

А) без земельного участка; 
Б) без земельного участка с правом его ограниченного использования; 
В) вместе с земельным участком; 
Г) вместе с земельным участком с правом его ограниченного использования прежним 

собственником. 
11. В случае невозможности возврата реквизированного земельного участка собственнику: 

А) может быть возмещена рыночная стоимость участка; 
Б) может быть предоставлен равноценный земельный участок; 
В) земельный участок конфискуется; 
Г) собственник отказывается от прав на земельный участок; 
Д) право собственности ограничивается. 

12. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с: 

А) размещением ряда объектов государственного значения при отсутствии других ва-
риантов возможного размещения этих объектов; 

Б) размещением ряда объектов муниципального значения при отсутствии других ва-
риантов возможного размещения этих объектов; 

В) размещением объектов индивидуального жилого строительства; 
Г) выполнением международных обязательств Российской Федерации; 
Д) выполнением бюджетных обязательств; 
Е) выполнением межрегиональных обязательств. 

13. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую осуществляют-
ся в соответствии с: 

А) Уголовным кодексом РФ; 
Б) Земельным кодексом РФ; 
В) Граждански кодексом РФ; 
Г) ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»; 
Д) ФЗ «О государственном земельном кадастре». 

14. По результатам рассмотрения ходатайства о переводе земель исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления принимается: 

А) акт о переводе земель или земельных участков; 
Б) согласие на перевод земель или земельных участков; 
В) решение переводе земель или земельных участков; 
Г) акт об отказе в переводе земель или земельных участков; 
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Д) несогласие на перевод земель или земельных участков; 
Е) решение об отказе в переводе земель или земельных участков. 

15. Перевод земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента: 
А) внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
Б) внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра 

земель; 
В) внесения изменений в правоустанавливающие документы; 
Г) внесения изменений в лесной кадастр; 
Д) внесения изменений в землеустроительную документацию. 

16. Земельный налог является: 
А) федеральным; 
Б) субрегиональным; 
В) региональным; 
Г) местным; 
Д) локальным. 

17. Не признаются объектом налогообложения: 
А) земельные участки, изъятые из оборота; 
Б) земельные участки, находящиеся в частной собственности; 
В) ограниченные в обороте; 
Г) земельные участки, находящиеся в пожизненном наследуемом владении; 
Д) свободные в обороте. 

18. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промыш-
ленности могут предоставляться земельные участки для размещения: 

А) автомобильных дорог; 
Б) производственных и административных зданий; 
В) обслуживающих объектов; 
Г) атомных станций; 
Д) установления санитарно-защитных и иных зон. 

19. В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предостав-
ляться земельные участки для размещения: 

А) гидроэлектростанций; 
Б) воздушных линий электропередачи; 
В) погрузочно-разгрузочных площадок; 
Г) наземных сооружений кабельных линий электропередачи; 
Д) подстанций. 

20. Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для 
обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации: 

А) объектов автомобильного транспорта; 
Б) объектов обеспечения космической деятельности; 
В) объектов морского, внутреннего водного транспорта; 
Г) объектов железнодорожного транспорта; 
Д) объектов воздушного транспорта. 

21. Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель же-
лезнодорожного транспорта могут передаваться: 

А) в аренду для сельскохозяйственного использования; 
Б) в постоянное бессрочное пользование для сельскохозяйственного использования; 
В) в аренду для оказания услуг пассажирам; 
Г) в постоянное бессрочное пользование для оказания услуг пассажирам; 
Д) в ипотеку. 

22. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильно-
го транспорта и объектов дорожного хозяйства могут предоставляться земельные участки 
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для: 
А) размещения автомобильных дорог; 
Б) строительства хранилищ нефтепродуктов; 
В) размещения конструктивных элементов автомобильных дорог и дорожных соору-

жений; 
Г) размещения автовокзалов и автостанций; 
Д) объектов обеспечения космической деятельности; 
Е) установления полос отвода автомобильных дорог. 

23. Земельные участки на полосах отвода автомобильных дорог в пределах земель автомо-
бильного транспорта могут передаваться: 

А) в аренду для размещения объектов дорожного сервиса; 
Б) в постоянное бессрочное пользование для размещения объектов дорожного серви-

са; 
В) в аренду для размещения наружной рекламы; 
Г) в постоянное бессрочное пользование для размещения наружной рекламы; 
Д) в ипотеку. 

24. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов воздушного 
транспорта могут предоставляться земельные участки: 

А) для строительства автодорог; 
Б) для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 
В) для нужд космической деятельности; 
Г) для размещения взлетно-посадочных полос; 
Д) для размещения космодромов. 

25. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводно-
го транспорта могут предоставляться земельные участки для: 

А) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 
Б) размещения объектов трубопроводного транспорта; 
В) размещения тепловых станций; 
Г) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участ-

ков; 
Д) размещения хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

26. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
А) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; 
Б) природоохранного назначения; 
В) сельскохозяйственного назначения; 
Г) рекреационного назначения; 
Д) историко-культурного назначения. 

27. К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли: 
А) государственных природных заповедников; 
Б) государственных природных заказников; 
В) курортов; 
Г) сельскохозяйственного использования; 
Д) лечебных местностей. 

28. К землям природоохранного назначения относятся земли: 
А) запретных полос; 
Б) нерестоохранных полос; 
В) лесов, выполняющих защитные функции; 
Г) полос отвода; 
Д) курортов. 

29. К землям рекреационного назначения относятся земли: 
А) предназначенные и используемые для организации отдыха; 
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Б) предназначенные и используемые для организации туризма; 
В) предназначенные и используемые для организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности граждан; 
Г) запаса; 
Д) пригородных зеленых зон. 

30. К землям историко-культурного назначения относятся земли: 
А) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников исто-

рии и культуры), в том числе объектов археологического наследия; 
Б) памятников природы; 
В) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел; 
Г) ботанических садов; 
Д) военных и гражданских захоронений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 
п/п 

Планируемые результаты освоения об-
разовательной программы Код и наименова-

ние индикатора 
достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

1. Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности применяя 
методы моделиро-
вания, математиче-
ского анализа, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания. 

ОПК-1.2. Осу-
ществляет поиск, 
хранение, обработ-
ку информации, 
используемые в 
землеустройстве и 
кадастрах. 

Знать: структуру и задачи госу-
дарственного земельного ка-
дастра и мониторинга земель 
Уметь: использовать базу дан-
ных информационно-правовых 
систем для грамотного оформ-
ления различных документов 
Владеть: основными методами 
при решении задач, поставлен-
ных при землеустройстве  

2. Проектирование ОПК-2. Способен 
выполнять проект-
ные работы в обла-
сти землеустрой-
ства и кадастров с 
учетом экономиче-
ских, экологиче-
ских, социальных и 
других ограниче-
ний. 

ОПК-2.1. Знает по-
рядок выполнения, 
структуру, состав 
проектных работ в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

Знать: технологии проведения 
землеустроительных и кадаст-
ровых работ 
Уметь: самостоятельно разраба-
тывать проекты землеустрой-
ства, создавать кадастровые 
карты и планы 
Владеть: навыками проведения 
земельно-оценочных, проект-
ных, землеустроительных и ка-
дастровых работ с использова-
нием современных технологий 

ОПК-2.3. Знает 
экологические 
ограничения при 
выполнении про-
ектных работ в об-
ласти землеустрой-
ства и кадастров 

Знать: основные экологические 
ограничения при выполнении 
землеустроительных работ 
Уметь: оформлять и регистри-
ровать права на земельные 
участки с учетом экологических 
требований 
Владеть: навыками проведения  
и обоснования проектов и схем 
землеустройства  

3. Когнитивное 
управление 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
управлении профес-
сиональной дея-
тельностью, ис-
пользуя знания в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

ОПК-3.2. Способен 
выполнять проект-
ные работы в обла-
сти землеустрой-
ства и кадастров с 
учетом экономиче-
ских, экологиче-
ских, социальных и 
других ограниче-
ний. 

Знать: показатели и методы ка-
дастровой и экономической 
оценки земель различной кате-
гории и других объектов не-
движимости 
Уметь: проводить оценку зе-
мель различной категории и 
других объектов недвижимости 
с использованием различных 
методов 
Владеть: навыками кадастровой 
и экономической оценки земель 
различной категории и других 
объектов недвижимости 

4. Исследование ОПК-5. Способен 
оценивать и обос-
новывать результа-

ОПК-5.2. Применя-
ет статистическую 
обработку резуль-

Знать: информационное взаи-
модействие кадастра и монито-
ринга земель, методики и тех-



3 

ты исследований в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

татов эксперимен-
тальных исследо-
ваний в професси-
ональной деятель-
ности. 

нологии мониторинга земель и 
недвижимости 
Уметь: осуществлять монито-
ринг земель и недвижимости с 
использованием современных 
методик и технологий 
Владеть: навыками мониторин-
га земель и недвижимости в зе-
мелеустройстве 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов  324 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 42 16 
Практические занятия 98 32 
Самостоятельная работа 184 276 
Форма промежуточной аттестации Зачет / экзамен / КР Экзамен / КР 
 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Общие понятия и основ-
ные положения земельно-
го кадастра 

14 28 60 4 8 92 

2. Информационное обеспе-
чение ГЗК. 14 28 60 4 12 92 

3. Мониторинг земель 14 42 64 8 12 92 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Общие понятия и основные положения земельного кадастра 
Лекции: 
Введение. Общие понятия и основные положения земельного кадастра: 

- содержание земельного кадастра; 
- понятие и функции земли; 
- значение и место государственного земельного кадастра. 

Нормативно-правовая база формирования и функционирования государственного земельного 
кадастра: 

- основные понятия земельных отношений; 
- формирование целевых земельных фондов; 
- нормативно правовое обеспечение ГЗК. 

Организационная структура ведения ГЗК: 
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- система управления земельными ресурсами РФ; 
- формирование организационной структуры земельной службы РФ; 
- современная организационная структура ведения ГЗК. 

Земельный фонд страны как объект государственного земельного кадастра РФ: 
- классификация земельного фонда; 
- особенности ведения ГЗК по формам прав на землю; 
- учетные кадастровые единицы; 
- субъекты, учитываемые при ведении ГЗК. 

Правовой режим категорий земельного фонда РФ: 
- правовой режим земель сельскохозяйственного назначения; 
- правовой режим земель поселений; 
- правовой режим земель промышленности и земель особо охраняемых природных 

территорий; 
- правовой режим земель лесного, водного фонда и земель запаса. 

Формирование экономического механизма регулирования земельного оборота: 
- теоретические основы экономического механизма земельного оборота; 
- формы и виды земельной ренты; 
- система платежей за землю; 
- формирование земельного оборота. 

Информационное обеспечение государственного земельного кадастра: 
- основные понятия информации и информатизации; 
- информационное обеспечение ГЗК; 
- классификационная система земельно-кадастровой информации; 
- автоматизированная информационная система ГЗК. 

 
Практические занятия: 

- подготовка документов для осуществления кадастрового учета; 
- формирование кадастрового паспорта; 
- составление межевого плана с графической и текстовой частями; 
- составление межевого плана с графической и текстовой частями; 
- заполнение форм ЕГРП для недвижимого имущества (формирование кадастрового 

дела); 
- структура Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии; 
- землеустройство и организация территории предприятия; 
- кадастровое деление территории РФ на округа, районы, кварталы. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- землеустройство и организация территории предприятия; 
- классификация документов государственного земельного кадастра; 
- понятия, основные документы государственного земельного кадастра; 
- методика по сбору, документированию, накоплению, обработке, хранению сведений о 

земельных участках; 
- документация по кадастровому делению территории кадастрового района (Ре-

естры кадастровых единиц кадастрового района); 
- опорная межевая сеть государственного земельного кадастра; 
- планово-картографический материал земельного кадастра; 
- общие требования к подготовке межевого плана; 
- порядок выполнения межевых работ; 
- порядок проведения государственного кадастрового учета земельных участков; 
- виды учёта, элементы учёта, классификация объектов учёта; 
- информационно-аналитические системы ГЗК и ГКН. 
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Раздел 2. Информационное обеспечение ГЗК 
Лекции: 
Цели и принципы государственного земельного кадастра: 

- многоцелевая и многоуровневая система; 
- формирование системы ГЗК. 

Государственный земельный кадастр как экономический механизм регулирования земельных 
отношений и управления региональной экономикой: 

- основные цели формирования земельных отношений; 
- использование земельно-кадастровой информации для управления недвижимостью; 
- формирование системы платного землепользования; 
- управленческая деятельность на основе земельно-кадастровой информации. 

Составные части государственного земельного кадастра: 
- содержание современного ГЗК РФ; 
- государственный кадастровый учет земельных участков; 
- документы ГЗК, оценка земель, рыночная оценка земель. 

Особенности ведения ГЗК на различных административно-территориальных уровнях: 
- федеральный уровень ведения ГЗК; 
- система ГЗК субъекта РФ; 
- уровень муниципальных образований. 

Теоретические и методические положения земельно-кадастрового районирования: 
- природно-сельскохозяйственное районирование; 
- эколого-ландшафтное районирование; 
- земельно-кадастровое деление территории. 

Эффективность системы государственного земельного кадастра: 
- содержание и формирование системы ГЗК; 
- виды эффективности ГЗК. 

Особенности финансирования ГЗК: 
- учет качества земель; 
- экономический эффект от создания и функционирования автоматизированной си-

стемы земельного кадастра. 
 
Практические занятия: 

- кадастровое деление территории РФ на округа, районы, кварталы; 
- выделить единицы кадастрового деления РСО-А; 
- нанесение границ единиц кадастрового деления; 
- характеристика земельного фонда РФ, РСО-А и их использование. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- социально-экономические предпосылки возникновения кадастра; 
- формирование нормативных правовых аспектов оценки земли; 
- документы государственного земельного кадастра, их классификация; 
- основные теоретические положения формирования земельной ренты;  
- характеристика современных ГИС-технологий и их использование в сфере кадастра; 
- единый государственный реестр земель. 
 

Раздел 3. Мониторинг земель 
Лекции: 
Введение в мониторинг земель: 

- содержание и задачи курса мониторинга земель; 
- нормативно-правовое обеспечение Государственного мониторинга земель; 
- классификация и методы исследований мониторинга земель; 
- объекты государственного мониторинга использования земель. 
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Структура мониторинга земель: 
- краткая характеристика земельных ресурсов; 
- основные принципы и последствия деградации земель. 

Характеристика земельных ресурсов РФ и их состояние: 
- сельскохозяйственные угодья и их состояние; 
- земли различных категорий и их состояние. 

Основные деградационные процессы земель различных категорий: 
- состояние плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
- антропогенное загрязнение земельных ресурсов. 

Наблюдения и методы в системе государственного мониторинга земель: 
- основные методы наблюдения в системе ГМЗ; 
- основные стандарты и классификаторы. 

Организация наблюдений за состоянием и использованием земельного фонда: 
- принципы организации наблюдений и подбора объектов агропочвенного мониторинга 
- методы исследования почв 

Дистанционные методы мониторинга земель: 
- основные задачи дистанционного зондирования; 
- методика тематического анализа данных ДЗЗ; 
- использование данных дистанционного зондирования для планирования землепользо-

вания населенных пунктов. 
 
Практические занятия: 

- характеристика земельного фонда РФ, РСО-А и их использование; 
- использование результатов земельного кадастра; 
- расчет общего объема затрат на оценку земли; 
- расчет рентного дохода по затратному методу; 
- расчет рентного дохода по доходному методу; 
- определение кадастровой стоимости с/х угодий; 
- сравнение результатов оценки по вариантам вычислений кадастровой стоимости. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- информационно-аналитические системы ГЗК и ГКН; 
- единая государственная система мониторинга земель; 
- мониторинг земель сельскохозяйственного назначения; 
- применение данных мониторинга в области кадастров, землеустройства; 
- эффективность системы земельного контроля и мониторинга окружающей среды 

для целей управления земельными ресурсами; 
- порядок выбора ключевых участков и  полей наблюдений; 
- дистанционное зондирование земли. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Земельный кадастр и мониторинг земель : учебное пособие / А. В. Лошаков, М. С. Мельник, 

С. В. Одинцов [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2022. – 148 с. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/323447.   

2. Земельный кадастр и мониторинг земель : учебное пособие / М. Р. Мусаев, И. Н. Исмаилов, 
А. А. Магомедова [и др.]. – Махачкала : ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова, 2015. – 245 с. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/116332.  

3. Варламов, А. А. Мониторинг земель [Текст] : Учеб. пособие / А. А. Варламов, С. Н. Захарова, 
С. А. Гальченко. - М.: МСХА, 2000. - 107с. 

https://e.lanbook.com/book/323447
https://e.lanbook.com/book/116332
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Албегов, Р. Б. Принципы кадастрового деления и кадастровой оценки сельскохозяйственных 

угодий в Южном Федеральном округе РФ [Текст] / Р. Б. Албегов, И. Б. Басаев, З. А. Еналди-
ев. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2006. - 176 с. 

2. Албегов, Р. Б. Государственный земельный кадастр: теория и методика [Текст] / Р. Б. Албе-
гов, И. Б. Басаев, А. В. Темираева. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверси-
тет", 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-93680-456-4. 

3. Царенко, А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Царенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro. 
2. Office 2007 Standard. 
3. Moodle 3.8. 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра 
с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проекционный 
экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы – 4 шт.; 
расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной рабо-
ты №1.3.06. Общая площадь – 63,2 кв.м., количество посадочных мест – 20, рабочее место пре-
подавателя, доска настенная. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГГАУ, 
мультимедийный проектор, проекционный экран, лабораторное оборудование: теодолит, лазер-
ный дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический, квадрокоптеры. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-
граммного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факультет, 3 
этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
1. Общие сведения о кадастрах, реестрах, информационных системах. 
2. Научные, методические и правовые основы городского кадастра. 
3. Единая информационная система земельного кадастра РФ. 

http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%91%2E
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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4. Состояние и использование земельного фонда Российской Федерации. 
5. Итоги земельной реформы в России. 
6. Учет и эффективность использования земель в населенных пунктах. 
7. Земельные участки в населенных пунктах, их формирование и предоставление. 
8. Объекты недвижимости в населенных пунктах. 
9. Единая система государственного кадастрового учета и регистрации прав на земельные 

участки. 
10. Порядок подготовки документов для представления в орган кадастрового учета земель. 
11. Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства. 
12. Кадастровый учет объектов недвижимости. 
13. Принципы и порядок ведения Государственного земельного кадастра. Предоставление све-

дений ГЗК. 
14. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
15. Кадастровая стоимость земельных участков. 
16. Эффективность и качество кадастровых работ. 
17. Понятие и функции земли. 
18. Значение и место государственного земельного кадастра. Понятие, цели и задачи ГЗК, его 

содержание. 
19. Зарождение земельного кадастра, его становление и развитие в дореволюционной России. 
20. История развитие ГЗК в России. 
21. Земельно-кадастровые работы после 1991 года. 
22. Основные понятия земельных отношений. 
23. Реформирование земельных отношений в период 1990-1992 г г. 
24. Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государ-

ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости». 
25. Категории земель и их краткая характеристика. Классификация угодий в составе кадастра 

недвижимости. 
26. Кадастровые единицы и их краткая характеристика. 
27. Земельно-кадастровые сведения и способы их получения. 
28. Статистические методы получения, обработки и анализа данных земельного кадастра. 
29. Информационное обеспечение ГЗК. 
30. Классификационная система земельно-кадастровой информации. 
31. Банки и базы земельно-кадастровых данных. 
32. Автоматизированная информационная система ГЗК. 
33. Принципы государственного земельного кадастра. Назначение и содержание учета земель. 
34. Виды и способы учета земель. Количественный учет земель по угодьям. 
35. Общие положения земельно-оценочных работ. 
36. Понятие, содержание и задачи экономической оценки земель. 
37. Показатели экономической оценки земель. 
38. Документы ГЗК. Назначение и содержание основных документов.  Назначение и содержа-

ние вспомогательных документов.  Назначение и содержание производных документов. 
39. Земельно-кадастровое деление территории. 
40. Порядок ведения государственного земельного кадастра. 
41. Применение данных оценки земель в анализе хозяйственной деятельности и выявлении ре-

зервов сельскохозяйственного производства. 
42. Применение земельно-кадастровой информации при разработке проектов внутрихозяй-

ственного землеустройства. 
43. Платежи за землю. 
44. Основные положения создания автоматизированных систем. 
45. Формирование автоматизированных информационных систем земельного кадастра. 
46. Содержание и формирование системы ГЗК. 
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47. Виды эффективности ГЗК. 
48. Особенности финансирования ГЗК. 
49. Классификация зарубежных земельно-кадастровых систем 
50. Характеристика земельно-кадастровых систем зарубежных стран. 
51. Правовой (юридический) характер земельного кадастра. 
52. Фискальный (налоговый) характер земельного кадастра. 
53. Многоцелевой характер земельного кадастра. 
 
6.2. Перечень вопросов к экзамену 
1. История возникновения земельного кадастра. 
2. Цели и задачи ГЗК. 
3. Содержание земельного кадастра и принципы его ведения. 
4. Свойства ГЗК и его связь с другими тематическими кадастрами. 
5. Земельный фонд РФ как объект земельного кадастра. 
6. Сельскохозяйственные угодья в составе земельного фонда. 
7. Несельскохозяйственные угодья в составе земельного фонда. 
8. Понятие о землепользовании. 
9. Земельные отношения. Их субъекты и объекты. 
10. Автоматизированные технологии ведения ГЗК. 
11. Обследования земель, их задача. 
12. Наземные съемки, аэрофотосъемки и космические съемки. 
13. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» и его реализация. 
14. Земельно-оценочные работы. 
15. Качественная оценка земель (бонитировка почв). 
16. Экономическая оценка земель. 
17. Основные документы ГЗК. 
18. Кадастровое деление территории РФ. 
19. Иерархическая структура единиц кадастрового деления. 
20. Понятие о линейных объектах. Формирование кадастровых единиц линейных объектов. 
21. Кадастровый номер земельного участка, его структура и принципы формирования. 
22. Картографическая основа ведения ГЗК. 
23. Дежурная кадастровая карта. 
24. ГИС-технологии и создание цифровых карт. 
25. Геодезическая основа ГЗК. Межевые сети. 
26. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. 
27. Процедуры по формированию объектов кадастрового учета. 
28. Собственность на землю. 
29. Формы государственной собственности на землю. 
30. Понятие о правах на земельные участки. Владение, пользование и распоряжение. 
31. Общие сведения о государственном мониторинге земель. 
32. Классификация мониторинга земель по территориальному охвату и антропогенному воз-

действию. 
33. Подсистемы мониторинга земель и их характеристика. 
34. Цель, задачи и объект мониторинга земель. 
35. Организация мониторинга земель. Этапы МЗ. 
36. Мониторинг на землях населенных пунктов. Городской МЗ. 
37. Мониторинг окружающей среды (атмосферы, вод и т.д.). 
38. Распределение функций ЕГСЭМ между организациями РФ. 
39. Показатели мониторинга земель и их разработка. 
40. Сбор данных на полигонах МЗ. 
41. Система показателей локального мониторинга земель. 
42. Показатели ГМЗ, характеризующие негативные почвенные процессы. 
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43. Показатели мониторинга отдельных категорий земель. 
44. Дистанционное зондирование. 
45. Формирование и правовое обеспечение ЕГСЭМ. 
 
6.3. Темы курсовых работ 
1. Определение кадастровой стоимости 1 гектара земли сельскохозяйственного предприятия 
2. Проведение государственного кадастрового учета и регистрации земельных участков. 
3. Кадастровая оценка земельного участка. 
 
6.4. Тестовые задания для диагностической работы 
 
1. Когда и кем был впервые введён термин «кадастр»? 

а) в 6 в. до н.э. Сервием Туллием; 
б) в 19 в. н.э. Наполеоном; 
в) в 17 в. н.э. Джованни Джакомо Мариони. 

2. Что является объектом ГЗК? 
а) весь земельный фонд субъекта РФ, независимо от его ведомственной принадлежности, 

форм собственности, целевого назначения и вида использования; 
б) земельный участок, принадлежащий физическому лицу или предприятию, закреплен-

ный правомочиями владения, пользования и распоряжения; 
в) земельные участки, находящиеся в собственности субъектов РФ, за исключением 

частных, муниципальных и федеральных земель. 
3. Когда и кем был обозначен термин «мониторинг»? 

а) в 1868 г., автор – Д. Джонсон; 
б) в 1972 г., автор – Р. Манн; 
в) в 1985 г., автор – Б. Варламов. 

4. Какой бывает мониторинг в зависимости от территориального охвата? 
а) глобальный, федеральный, муниципальный, региональный; 
б) федеральный, муниципальный, национальный, локальный; 
в) глобальный, национальный, региональный, локальный. 

5. Какой бывает мониторинг по степени антропогенного воздействия на окружающую среду? 
а) фоновый и импактный; 
б) региональный и локальный; 
в) локальный и импактный. 

6. Из каких подсистем состоит государственный мониторинг земель? 
а) мониторинг земель, мониторинг использования земель, мониторинг качества земель, 

мониторинг экономического состояния земель; 
б) мониторинг земель, мониторинг качества земель, мониторинг экологического состоя-

ния земель, мониторинг экономического состояния земель; 
в) мониторинг качества земель, мониторинг плодородия земель, мониторинг эрозионно-

го состояния земель, мониторинг экономического состояния земель. 
7.Что является объектом государственного мониторинга земель? 

а) мировые земельные ресурсы; 
б) все земли РФ; 
в) все земли РФ и сопредельных государств. 

8. Что включает третий этап мониторинга? 
а) выбор полигонов, ключевых участков и методов обработки информации; 
б) реализацию централизованных методов оперативной выдачи информации; 
в) непосредственную организацию наблюдений. 

9. Какие организации проводят мониторинг земель с/х назначения? 
а) Росземкадастр и иные кадастровые предприятия субъектов РФ; 
б) центры и станции агрохимической службы, станции защиты растений; 
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в) Министерство сельского хозяйства РФ. 
10. Что является объектом мониторинга городских земель? 

а) весь земельный фонд субъекта РФ; 
б) земельный фонд, за исключением земель с/х назначения; 
в) городской земельный фонд. 

11. Что является задачей мониторинга городских земель? 
а) создание системы наблюдений за изменением баланса городских земель; 
б) проведение мероприятий по рациональному использованию городских земель; 
в) создание системы наблюдений за экологической обстановкой на городских землях. 

12.Что является объектом бонитировки почв? 
а) весь земельный фонд субъекта РФ; 
б) почва, выраженная определенными таксонометрическими единицами; 
в) земельные участки, различающиеся по почвенным характеристикам. 

13. По каким признакам выбирают эталонную почву при бонитировке? 
а) по благоприятным агрофизическим свойствам и урожайности; 
б) по урожайности и геоботаническим характеристикам произрастающей на ней расти-

тельности; 
в) по наивысшему баллу бонитета. 

14.Что характеризует экономическая оценка земли? 
а) комплексный подход к рациональному использованию земель; 
б) качественную оценку земель; 
в) экономическую, хозяйственную ценность земли как средства производства. 

15. Что такое право собственности на землю? 
а) совокупность правовых норм, которые регулируют отношения по владению, пользо-

ванию и распоряжению землей; 
б) совокупность правовых норм по рациональному использованию ресурсного потенци-

ала земельных участков; 
в) совокупность законодательных проектов, предусматривающих владение, пользование 

и распоряжение землей. 
16. Субъекты права собственности на землю – это: 

а) земельные участки, находящиеся во владении, пользовании и распоряжении физиче-
ских лиц, организаций и государства; 

б) лица, которые являются собственниками конкретного земельного участка; 
в) земельные участки, находящиеся в федеральной и муниципальной собственности. 

17. Формы земельной собственности: 
а) частная, государственная, муниципальная; 
б) частная, федеральная, муниципальная; 
в) общая, частная, федеральная. 

18. Уровни государственной собственности: 
а) частная, федеральная, муниципальная; 
б) федеральная, общая, частная; 
в) федеральная, субъектов РФ, муниципальная. 

19. Категории земель: 
а) с/х назначения, поселений, специального назначения, водного фонда, лесного фонда, 

особо охраняемых территорий и объектов, запаса; 
б) городские земли, земли фонда перераспределения, водного фонда, лесного фонда, 

особо охраняемых территорий и объектов, с/х назначения; 
в) с/х назначения, городского назначения, специального назначения, лесного фонда, за-

паса, особо охраняемых территорий и объектов. 
20. Основная кадастровая единица – это: 

а) участок; 
б) угодье; 
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в) землепользование. 
21. Специальные обследования подразделяются на: 

а) почвенные, агрохимические, мелиоративные, геоботанические; 
б) почвенные, агрофизические, агрохимические, биологические; 
в) биологические, агрофизические, гербокритические, мелиоративные. 

22. Съёмки делятся на: 
а) картографические, космические, радиолокационные; 
б) аэрофотосъемка, наземные, многоспектральные; 
в) космические, наземные, аэрофотосъемка. 

23. Самые распространенные методы космических съёмок – это: 
а) дистанционные, радиологические, многоспектральные; 
б) аэрокосмические и радиологические; 
в) радиолокационные и многоспектральные. 

24. Подготовительные работы при внутрихозяйственном землеустройстве включают: 
а) устройство территории орошаемых культурных пастбищ; 
б) камеральную землеустроительную подготовку; 
в) проектирование внутрихозяйственной дорожной сети. 

25. Составная часть проекта размещения производственных подразделений и хозяйственных 
центров включает такие элементы: 

а) размещение внутрихозяйственных дорог; 
б) установление организационно-производственной структуры хозяйства; 
в) размещение полезащитных лесных полос. 

26. В РФ приоритет имеют земли: 
а) сельскохозяйственного использования; 
б) земли транспорта, промышленности, энергетики, обороны и др.; 
в) земли жилищной и общественной застройки. 

27. Объекты, описываемые в кадастре: 
а) земельные участки и объекты капитального строительства; 
б) здания и сооружения; 
в) помещения; 
г) перечисленное выше. 

28. Как называется орган, осуществляющий ведение кадастра Федеральная служба земельного 
кадастра: 

а) Комитет по земельным ресурсам и землеустройству; 
б) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
в) Управление по регистрации прав. 

29. Кто подписывает межевой план: 
а) землеустроитель; 
б) представитель органа межевания; 
в) кадастровый инженер. 

30. Кто может подать заявление на учет изменений объекта недвижимости: 
а) арендатор недвижимого имущества; 
б) собственник недвижимости; 
в) любое из вышеперечисленных лиц. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

Планируемые результаты освоения обра-
зовательной программы Код и наименование 

индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результа-
ты обучения по дисци-

плине 
Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

1. Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности применяя 
методы моделирова-
ния, математического 
анализа, естествен-
нонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния. 

ОПК-1.2. Осуществ-
ляет поиск, хранение, 
обработку информа-
ции, используемые в 
землеустройстве и 
кадастрах. 

Знать: современные тех-
нологии при проведении 
землеустроительных и 
кадастровых работ 
Уметь: использовать 
современные техноло-
гии при проведении 
землеустроительных и 
кадастровых работ 
Владеть: навыками про-
ведения землеустрои-
тельных и кадастровых 
работ с использованием 
современных технологий 

2. Исследование ОПК-5. Способен 
оценивать и обосно-
вывать результаты 
исследований в обла-
сти землеустройства 
и кадастров. 

ОПК-5.3. Оценивает и 
обосновывает резуль-
таты научно- иссле-
довательской дея-
тельности в области 
землеустройства и 
кадастров. 

Знать: принципы земле-
устроительного проек-
тирования 
Уметь: использовать 
проектные решения в 
области землеустройства 
Владеть: навыками де-
лать правильные выво-
ды по результатам науч-
ных исследований в об-
ласти землеустройства 

3. Принятие реше-
ний 

ОПК-6. Способен 
принимать обосно-
ванные решения в 
профессиональной 
деятельности, выби-
рать эффективные 
методы и технологии 
выполнения земле-
устроительных и ка-
дастровых работ. 

ОПК-6.2. Применяет 
критерии эффектив-
ности решений в 
профессиональной 
деятельности в обла-
сти землеустройства 
и кадастров. 

Знать: методы исследо-
ваний применяемы в 
землеустройстве  
Уметь: использовать эти 
методы в практической 
деятельности 
Владеть: формировать 
грамотные вывод по ре-
зультатам проектной 
деятельности 

4. Применение при-
кладных знаний 

ОПК-7. Способен 
анализировать, со-
ставлять и применять 
техническую доку-
ментацию, связан-
ную с профессио-
нальной деятельно-
стью, в соответствии 
с действующими 
нормативными пра-
вовыми актами. 

ОПК-7.1. Знает тре-
бования нормативных 
правовых актов, ре-
гламентирующих 
профессиональную 
деятельность. 

Знать: требования нор-
мативных актов в зем-
леустройстве 
Уметь: пользоваться 
нормативной базой в 
проектных решениях 
Владеть: навыками ис-
пользования норматив-
ной базы в проектных 
решениях 

ОПК-7.3. Определяет 
состав и содержание 
технической доку-
ментации при плани-

Знать: нормативы со-
держания землеустрои-
тельной документации 
Уметь: формировать 
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ровании использова-
ния объектов недви-
жимости в соответ-
ствии с действующи-
ми нормативно-
правовыми актами. 

землеустроительную 
документацию 
Владеть: навыками под-
готовки землеустрои-
тельной документации  

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 288, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 56 12 
Лабораторно-практические занятия 70 24 
Самостоятельная работа 162 252 
Форма промежуточной аттестации Зачет, Экзамен, КР Экзамен,  КР 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1. Теоретические основы зем-

леустройства 28 34 80 6 12 126 

2. Межхозяйственное террито-
риальное землеустройство 28 36 82 6 12 126 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ  
(ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Теоретические основы землеустройства. 
Лекции: 
Сущность и содержание землеустройства:  

– цель и задачи дисциплины «Землеустройство»; 
– происхождение понятия «Землеустройство». 

Земля как часть природы и объект общественных отношений:  
– понятие и функции земли. Определение понятия «Земля», применяемого в земле-

устройстве; 
– земля как природный ресурс; 
– земля как средство производства. 

Земельные ресурсы и их использование: 
– распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям;  
– характеристика земель по формам собственности; 
– группы земель федеральной собственности. 

Цель и функции, виды, формы и объекты землеустройства: 
– определение «Землеустройство» и землеустроительные действия; 
– цель и функции землеустройства; 
– виды землеустройства; 
– межхозяйственное (территориальное) землеустройство;  
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– внутрихозяйственное землеустройство. 
Теоретические основы землеустроительного проектирования:  

– понятие землеустроительного проектирования; 
– предмет и метод землеустроительного проектирования. 

Понятие, задачи и содержание межхозяйственного (территориального) землеустрой-
ства: 

– понятие о межхозяйственном землеустройстве; 
– принципы и факторы межхозяйственного землеустройства;  
– объекты межхозяйственного землеустройства; 
– разновидности межхозяйственного землеустройства. 

Образование землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий: 
– структура сельскохозяйственных предприятий и принципы организации земле-

владения и землепользования; 
– процесс образования землепользований сельскохозяйственных предприятий. 

Упорядочение существующих землевладений и землепользований с.-х. предприятий: 
– понятие и виды недостатков землевладений; 
– содержание проекта и способы устранения недостатков землевладений и земле-

пользований. 
Образование земельных фондов различного целевого назначения: 

– порядок образования целевых земельных фондов; 
– методы и опыт образования целевых земельных фондов. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

– организация угодий и севооборотов; 
– устройство территории севооборотов; 
– сущность и содержание землеустройства; 
– земля как часть природы и объект общественных отношений; 
– земельные ресурсы и их использование; 
– цель и функции, виды, формы и объекты земле устройства; 
– теоретические основы землеустроительного проектирования; 
– понятие, задачи и содержание  межхозяйственного (территориального) земле-

устройства; 
– образование землевладений и землепользований с.-х. предприятий; 
– упорядочение существующих землевладений и землепользований сельскохозяй-

ственных предприятий; 
– образование земельных фондов различного целевого назначения; 
– образование землепользований несельскохозяйственного назначения; 
– образование несельскохозяйственного землепользования; 
– особенности образования различных видов землепользований несельскохозяй-

ственного назначения; 
– общие понятия и требования межевания объектов землеустройства; 
– установление и упорядочение границ административно – территориальных и 

иных образований; 
– особенности землеустройства различных территорий; 
– свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
– научные дисциплины по землеустройству и связь со смежными дисциплинами; 
– земля как объект социально – экономических отношений;  
– рациональное использование и охрана земель; 
– участковое землеустройство; 
– землеустроительный процесс; 
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– объекты землеустройства; 
– принципы землеустройства; 
– принципы землеустроительного проектирования; 
– виды землеустроительных проектов; 
– основные задачи и содержание межхозяйственного землеустройства; 
– процесс межхозяйственного землеустройства; 
– схема межхозяйственного землеустройства; 
– подготовительные работы при межхозяйственном землеустройстве; 
– составление, рассмотрение и утверждение проекта; 
– формирование землепользования крестьянского хозяйства; 
– экономическое обоснование землепользований с.-х. предприятий; 
– перераспределение земель с.-х. предприятий при их реорганизации; 
– особенности обеспечения земельными участками при расселении беженцев, пе-

реселенцев. 
 
Раздел 2 Межхозяйственное территориальное землеустройство. 
Лекции: 
Характеристика и основные признаки образования землепользований несельскохозяй-
ственного назначения: 

– содержание данной разновидности межхозяйственного  землеустройства; 
– виды несельскохозяйственных землепользований. 

Образование несельскохозяйственного землепользования: 
– последовательность образования несельскохозяйственного землепользования; 
– содержание и основы методики составления проекта образования землепользо-

вания несельскохозяйственного назначения. 
Особенности образования различных видов землепользований несельскохозяйственного 
назначения: 

– образование землепользований промышленности; 
– территориальное землеустройство в зонах крупных водохранилищ. 

Общие понятия и требования межевания объектов землеустройства: 
– общие положения межевания объектов землеустройства; 
– содержание  работ по межеванию земель; 
– методы межевания объектов землеустройства. 

Установление и упорядочение границ административно – территориальных и иных обра-
зований: 

– определение границ административных районов и границ субъектов РФ; 
– разработка проектов установления и упорядочение границ муниципальных обра-

зований и сельских округов. 
Особенности землеустройства различных территорий: 

– землеустройство сельскохозяйственных предприятий; 
– землеустройство в городах и других поселения; 
– землеустройство в районах Крайнего Севера. 

Свойства земли, учитываемые при землеустройстве: 
– свойства земли, учитываемые при землеустройстве; 
– пространство и рельеф; 
– почвенный и естественный растительный покров 

Экономические и социальные условия, учитываемые при землеустройстве: 
– экономические условия, учитываемые при землеустройстве; 
– социальные условия; 
– эффективность землеустройства. 

Система землеустройства в РФ: 
– государственные землеустроительные органы; 
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– государственное регулирование проведения землеустройства; 
– участники землеустройства. 

Разработка предложений по использованию и охране земель на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях: 

– основные этапы разработки землеустроительной документации; 
– генеральные и территориальные схемы землеустройства; 
– схемы землеустройства административных районов, других муниципальных и 

административно - территориальных образований. 
Внутрихозяйственное землеустройство: 

– сущность внутрихозяйственного землеустройства; 
– содержание проекта; 
– порядок и методы разработки проекта. 

Методика разработки схемы землеустройства административного района: 
– природоохранные мероприятия; 
– технико-экономические схемы. 

Оформление схемы землеустройства административного района: 
– оформление материалов схемы землеустройства; 
– экспертиза и утверждение схемы. 

Организации и объединения в области землеустройства, землеустройство за рубежом: 
– межгосударственные и российские организации советы в области землепользо-

вания и землеустройства; 
– международные и российские неправительственные организации в области зем-

леустройства. 
 
Лабораторно-практические занятия: 

– экономические и социальные условия, учитываемые при землеустройстве; 
– система землеустройства в РФ; 
– разработка предложений по использованию и охране земель на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях; 
– внутрихозяйственное землеустройство; 
– методика разработки схемы землеустройства административного района; 
– оформление схемы землеустройства административного района;  
– организации и объединения в области землеустройства.  
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
– принципы и требования образования землепользований несельскохозяйственного 

назначения; 
– процедура предварительного согласования места размещения объекта; 
– рекультивация и межевание нарушенных земель; 
– охрана земли и окружающей природной среды; 
– землеустройство в регионах с негативными явлениями в состоянии земель; 
– землеустройство в районах эксплуатации сырьевых ресурсов; 
– организация землеустройства; 
– финансирование проектно-изыскательских работ; 
– государственный контроль за землеустройством; 
– задачи землеустройства; 
– характеристика составных частей проекта; 
– этапы выполнения работ по внутрихозяйственному землеустройству; 
– план реализации схемы землеустройства района; 
– изготовление документов; 
– институт частных землемеров; 
– землеустройство за рубежом. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Глухих, М. А. Землеустройство с основами геодезии : учебное пособие для вузов / М. А. 
Глухих. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 168 с. – ISBN 978-5-8114-9016-5.– Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/183640 

2. Богомазов, С. В. Основы землеустройства : учебное пособие / С. В. Богомазов, Н. В. 
Корягина. – Пенза : ПГАУ, 2019. – 125 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142023 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Сулин, М. А. Современные проблемы землеустройства / М. А. Сулин. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 172 с. – ISBN 978-5-507-47970-2.– Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/335195 

2. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. 
- М. : ИД " Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1 Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная лаборатория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной 

форме расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.10: общая площадь - 
103,9 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 98. Оснащена 
настенной доской, рабочим местом преподавателя, проектором и проекционным экраном. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий располо-
жена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высо-
та помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, 
рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономи-
ческом факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 
м с количеством посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной 
доской, рабочим местом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения. 

https://e.lanbook.com/book/183640
https://e.lanbook.com/book/142023
https://e.lanbook.com/book/335195
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Тематика курсовых работ. 

1. Проект землепользования сельскохозяйственного предприятия Моздокского админи-
стративного района.  

2. Проект землепользования сельскохозяйственного предприятия Кировского и Правобе-
режного административных районов. 

3. Проект землепользования сельскохозяйственного предприятия Пригородного и Ардон-
ского административных районов. 

4. Проект землепользования сельскохозяйственного предприятия Алагирского, Дигорско-
го, Ирафского административных районов. 

 
6.2. Перечень вопросов к зачету. 

1. Понятие и функции земли.  
2. Распределение земельного фонда РФ по категориям. 
3. Виды землеустройства и их краткая характеристик. 
4. Понятие землеустроительного проектирования. 
5. Виды землеустроительных проектов. 
6. Понятие о межхозяйственном землеустройстве. 
7. Разновидности межхозяйственного землеустройства. 
8. Подготовительные работы при межхозяйственном землеустройстве. 
9. Составление, рассмотрение и утверждение проекта. 
10. Процесс образования землепользований сельскохозяйственных предприятий. 
11. Экономическое обоснование землепользований сельскохозяйственных предприятий. 
12. Понятие и виды недостатков землевладений. 
13. Содержание проекта и способы устранения недостатков землевладений и землеполь-

зований. 
14. Перераспределение земель сельскохозяйственных предприятий при их реорганизации. 
15. Порядок образования целевых земельных фондов. 
16. Методы и опыт образования целевых земельных фондов. 
17. Особенности обеспечения земельными участками при расселении беженцев, пересе-

ленцев. 
18. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. 
19. Виды несельскохозяйственных землепользований.  
20. Принципы и требования образования землепользований несельскохозяйственного 

назначения. 
21. Последовательность образования землепользования несельскохозяйственного назна-

чения. 
22. Содержание и основы методики составления проекта образования землепользования 

несельскохозяйственного назначения. 
23. Процедура предварительного согласования места размещения объекта. 
24. Образование землепользований промышленности. 
25. Территориальное землеустройство в зонах крупных водохранилищ. 
 
6.3. Перечень вопросов к экзамену. 

1. Понятие и функции земли (земля как природный ресурс, как средство производство, 
как объект социально – экономических отношений). 

2. Распределение земельного фонда РФ по категориям. 
3. Виды землеустройства и их краткая характеристик. 
4. Понятие землеустроительного проектирования. 
5. Виды землеустроительных проектов. 
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6. Понятие о межхозяйственном землеустройстве. 
7. Разновидности межхозяйственного землеустройства. 
8. Подготовительные работы при межхозяйственном землеустройстве. 
9. Составление, рассмотрение и утверждение проекта. 
10. Процесс образования землепользований сельскохозяйственных предприятий. 
11. Экономическое обоснование землепользований сельскохозяйственных предприятий. 
12. Понятие и виды недостатков землевладений. 
13. Содержание проекта и способы устранения недостатков землевладений и землеполь-

зований. 
14. Перераспределение земель сельскохозяйственных предприятий при их реорганизации. 
15. Порядок образования целевых земельных фондов. 
16. Методы и опыт образования целевых земельных фондов. 
17. Особенности обеспечения земельными участками при расселении беженцев, пересе-

ленцев. 
18. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. 
19. Виды несельскохозяйственных землепользований.  
20. Принципы и требования образования землепользований несельскохозяйственного 

назначения.  
21. Последовательность образования землепользования несельскохозяйственного назна-

чения. 
22. Содержание и основы методики составления проекта образования землепользования 

несельскохозяйственного назначения. 
23. Процедура предварительного согласования места размещения объекта. 
24. Образование землепользований промышленности. 
25. Территориальное землеустройство в зонах крупных водохранилищ. 
26. Рекультивация и межевание нарушенных земель. 
27. Охрана земли и окружающей природной среды. 
28. Общие положения межевания объектов землеустройства. 
29. Содержание работ по межеванию. 
30. Методы межевания объектов землеустройства. 
31. Определение границ административных районов и границ субъектов РФ. 
32. Разработка проектов установления и упорядочение границ муниципальных образова-

ний и сельских округов. 
33. Свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве. 
34. Экономические условия учитываемые при землеустройстве. 
35. Социальные условия учитываемые при землеустройстве. 
36. Эффективность землеустройства. 
37. Государственные землеустроительные органы. 
38. Государственное регулирование проведения землеустройства. 
39. Участники землеустройства. 
40. Организация землеустройства. 
41. Финансирование проектно-изыскательских работ. 
42. Задачи землеустройства. 
43. Государственный контроль за землеустройством. 
44. Основные этапы разработки землеустроительной документации. 
45. Генеральные и территориальные схемы землеустройства. 
46. Сущность внутрихозяйственного землеустройства. 
47. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства. 
48. Методика разработки схемы землеустройства административного района. 
49. Оформление материалов схемы землеустройства административного района. 
50. Организации и объединения в области землеустройства, землеустройство за рубежом. 
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6.4. Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Внутрихозяйственное землеустройство представляет собой: 
а) инженерно-техническое мероприятие; 
б) вид землеустройства; 
в) форму землеустроительных действий. 

2. Что такое природные ресурсы? 
а) это средство существование людей, не созданные их трудом, а находящиеся в 

самой природе; 
б) окружающая среда; 
в) природные источники. 

3. Категории земель - это части земельного фонда, которые различают между собой по 
следующим признакам: 

а) составу и качеству угодий; 
б) формам собственности и видам пользования; 
в) основному целевому назначению, правовому режиму использования и охраны 

земель. 
4. Земли сельскохозяйственного назначения – это земли: 

а) обладающие почвенным плодородием; 
б) занятые сельскохозяйственными угодьями; 
в) предоставленные или предназначенные для нужд сельского хозяйства. 

5. Форма собственности на землю: 
а) землевладельцы; 
б) землепокупатели; 
в) частная, федеральная и муниципальная собственности. 

6. Является ли земля как природный объект и природный ресурс объектом земельных от-
ношений? 

а) да; 
б) нет; 
в) средство производства. 

7. Что такое земельный участок как объект земельных отношений? 
а) часть поверхности земли, предназначенный для жизни и деятельности человека; 
б) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установ-

ленном порядке; 
в) важнейший компонент окружающей среды и средство производства в сельском и 

лесном хозяйстве. 
8. Какие земли не относятся к сельскохозяйственным угодьям: 

а) пашни; 
б) залежи; 
в) земли занятые многолетними насаждениями; 
г) земли занятые крестьянскими хозяйствами; 
д) пастбища; 
з) сенокосы. 

9. Что такое земельный участок как объект земельных отношений? 
а) часть поверхности земли, предназначенный для жизни и деятельности человека; 
б) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установ-

ленном порядке; 
в) важнейший компонент окружающей среды и средство производства в сельском и 

лесном хозяйстве. 
10. Что относится к функциональным природным ресурсам? 

а) месторождение полезных ископаемых, находящиеся в разработке, сельскохозяй-
ственные угодья, леса; 

б) «законсервированные» сельхозугодия, территории под застройку; 
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в) разведанные полезные ископаемые, водные источники. 
11. Назовите первый принцип землеустройства: 

а) соблюдение требований земельного законодательства; 
б) приоритет экологических требований; 
в) сочетание интересов общества в целом с интересами отдельных землевладель-

цев. 
12. Категории земель - это части земельного фонда, которые различают между собой по 

следующим признакам: 
а) составу и качеству угодий; 
б) формам собственности и видам пользования; 
в) основному целевому назначению, правовому режиму использования и охраны 

земель. 
13. В каком году проводилась Столыпинская реформа? 

а) 1902-1905гг; 
б) 1917-1922гг; 
в) 1906-1912 гг. 

14. Что относится к потенциальным природным ресурсам? 
а) выявленные, ныне используемые, но могущие быть использованы в будущем; 
б) активно используемые месторождения в настоящее время; 
в) интенсивно используемые сельхозугодия. 

15. Цель внутрихозяйственного землеустройства: 
а) организациея рационального использования, охраны и улучшения  земель и 

неразрывно связанных с ней средств производства; 
б) охраны и улучшения земель; 
в) обеспечение максимального экономического эффекта. 

16. Что относится к практически неисчерпаемым природным ресурсам? 
а) солнечная радиация, гидро- и ветроэнергетический потенциал; 
б) объекты фауны, флоры, запасы чистой воды; 
в) плодородные почвы, водный режим. 

17. Переносят проект в натуру на основании: 
а) рабочего проекта; 
б) эскизных чертежей; 
в) разбивочного чертеж. 

18. Форма собственности на землю: 
а) землевладельцы; 
б) землепокупатели; 
в) государственная, муниципальная, частная. 

19. Что относится к исчерпаемым природным ресурсам? 
а) объекты фауны, флоры, запасы чистой воды; 
б) солнечная радиация, гидро- и ветроэнергетический потенциал; 
в) леса, поля, заводы, фабрики. 

20. Проект межхозяйственного (территориального) землеустройства состоит из: 
а) пояснительной записки и графиков; 
б) сметной документации; 
в) чертежей, смет и пояснительной записки. 

21. Назовите воспроизводимые свойства земли: 
а) плодородные почвы, водный режим, геоботаническое, гидрографические свой-

ства; 
б) ландшафтные характеристики, показатели рельефа, растительность; 
в) земная поверхность. 

22. Кто осуществляет общее управление земельными ресурсами на уровне муниципаль-
ных образований? 
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а) муниципальные исполнительные органы; 
б) граждане; 
в) юридические лица. 

23. Кто не является наследником (правопреемником) земельного участка? 
а) физические лица; 
б) лицо без гражданства; 
в) иностранный гражданин. 

24. Цель внутрихозяйственного землеустройства: 
а) организация рационального землепользования, охраны и улучшения земель и 

неразрывно связанных с ней средств производства; 
б) охраны и улучшения земель; 
в) обеспечение максимального экономического эффекта. 

25. Форма собственности на землю: 
а) землевладельцы; 
б) землепокупатели; 
в) частная, федеральная и муниципальная собственности. 

26. Категории земель - это части земельного фонда, которые различают между собой по 
следующим признакам: 

а) составу и качеству угодий; 
б) формам собственности и видам пользования; 
в) основному целевому назначению, правовому режиму использования и охраны 

земель. 
27. Что относится к невоспроизводимым свойствам земли? 

а) плодородные почвы, водный режим; 
б) ландшафтные характеристики, показатели рельефа; 
в) объекты фауны, флоры. 

28. Что является важнейшими свойствами земли? 
а) пространственные, почвенные, гидрогеологические условия, растительный по-

кров, наличие полезных ископаемых; 
б) водный режим, леса; 
в) общая площадь, недр. 

29. Что такое дифференциальная рента? 
а) дополнительный чистый доход на землях лучшего качества за счет более высо-

кого плодородия почв; 
б) интенсификация сельскохозяйственного производства; 
в) дополнительный чистый доход на землях худшего качеств. 

30. Что такое производственный потенциал земли? 
а) сочетание свойств земли и природных условий, формирующиеся под воздей-

ствием человеческого общества; 
б) климат, рельеф местности; 
в) урожайность, качество, количество. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы Код и наиме-

нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 
1. Профессиональ-

ные компетенции 
ПК-4. Спо-
собен раз-
рабатывать 
землеустро-
ительную 
документа-
цию. 

ПК-4.1. Про-
водит описа-
ние местопо-
ложения и 
установление 
на местности 
границы объ-
ектов земле-
устройства. 

Знает методики технического проектирова-
ния и создания землеустроительной доку-
ментации. 
Умеет осуществлять поиск, систематиза-
цию, анализ, обработку и хранение инфор-
мации из различных источников и баз дан-
ных; представлять информацию в требуе-
мом формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых техно-
логий. 
Владеет навыками анализа полученных ре-
зультатов измерений, вычисления площа-
дей объектов землеустройства, составления 
карты (плана) объекта землеустройства, 
проектов межевания территорий. 

2. 

 

ПК-7. Спо-
собен про-
ектировать 
и редакти-
ровать кар-
тографиче-
скую про-
дукцию, 
структуру и 
состав баз 
простран-
ственных 
данных, 
ГИС, геопо-
рталов.  

ПК-7.1. Про-
ектирует кар-
тографиче-
скую продук-
цию, струк-
туру и состав 
баз простран-
ственных 
данных, ГИС, 
геопорталов. 

Знает принципы и особенности проектиро-
вания картографической продукции; основ-
ные технологические процессы создания 
аналоговых и цифровых карт, ГИС и баз 
пространственных данных, подготовки 
цифровых карт к публикации и изданию; 
требования, предъявляемые к качеству кар-
тографических материалов. 
Умеет разрабатывать математическую ос-
нову карты, легенду карты и библиотеку 
картографических условных знаков; выби-
рать способы картографического отобра-
жения объектов и явлений; выбирать мето-
ды и технологии выполнения составитель-
ских, оформительских и издательских ра-
бот при проектировании картографической 
продукции. 
Владеет навыками разработки проекта кар-
ты, в том числе навигационных, мультиме-
дийных, анимационных, трехмерных, ин-
тернет-карт, виртуальных моделей геоизоб-
ражений и других произведений. 

ПК-7.2. Ре-
дактирует 
картографи-
ческую и гео-
информаци-
онную про-
дукцию, баз 
простран-
ственных 
данных. 

Знает виды и содержание редакционных 
работ при создании картографической и 
геоинформационной продукции, баз про-
странственных данных; методы создания и 
редактирования цифровой и аналоговой 
картографической продукции в графиче-
ских и ГИС-приложениях. 
Умеет работать с программным обеспече-
нием, необходимым при редактировании 
аналоговой и цифровой картографической 
продукции, геоинформационной продук-
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ции, баз пространственных данных; осу-
ществлять корректуру, редакторский про-
смотр и редакционный контроль картогра-
фической и геоинформационной продук-
ции, баз пространственных данных. 
Владеет навыками подготовки и обработки 
источников, необходимых для создания 
(обновления) картографической и геоин-
формационной продукции, баз простран-
ственных данных. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 4 
Лабораторные работы 18 4 
Самостоятельная работа 36 64 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1. Компьютерная графика 18 8 36 4 4 64 
2. Инженерная графика  10     
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Компьютерная графика. 
Лекции: 
Интерфейс и начало работы с AutoCAD: 

- цели и задачи дисциплины, введение в курс компьютерной графики; 
- рабочее окно системы, меню приложения, лента; 
- свертывание элементов интерфейса, строка состояния, зона командных строк; 
- вкладки чертежа, команды, псевдонимы; 
- форматы чертежей, шаблоны чертежа, экспорт чертежей. 

Способы задания координат и режимы построений: 
- масштабы чертежа; 
- способы задания координат; динамический ввод координат; 
- настройка отображения режимов построений; 
- основные виды режимов построений; 
- управление просмотром чертежа и его частей: панорамирование и зумирование; 
- изменение окна просмотра с помощью полос прокрутки. 

Основные примитивы AutoCAD: 
- понятие примитива AutoCAD, виды примитивов; 
- инструменты для создания примитивов; 
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- этапы построения основных видов примитивов: запросы системы, опции, заверше-
ние команды; 

- получение справок о примитивах. 
Редактирование примитивов: 

- средства выбора примитивов: непосредственное указание, простая рамка, секущая 
рамка; 

- группа команд общего редактирования: запросы системы, опции, завершение ко-
манды. 

Свойства примитивов. Слои: 
- цвета, типы линий, веса линий; 
- стили печати; 
- понятие о слоях в AutoCAD, команды для создания слоев; 
- диспетчер свойств слоев, группы слоев, характеристики слоев. 

Блоки: 
- понятие блока в AutoCAD; 
- базовая точка блока, атрибуты блока; 
- статические и динамические блоки; 
- определение блока, команды для создания определения блока; 
- вставка блока: команды, работа с диалоговым окном вставки; 
- вхождение блока. 

Штриховка. Текст: 
- штриховка: команда вызова, этапы создания; 
- аннотативная штриховка, редактирование штриховки; 
- однострочный текст: команда вызова, этапы создания; 
- управляющие коды для вставки специальных символов или получения специального 

оформления текста; 
- многострочный текст: команда вызова, этапы создания; 
- редактирование текста. 

Размеры, допуски и выноски: 
- ассоциативные размеры; 
- этапы построения основных размеров командами или кнопками панели ленты; 
- понятие допуска, команды для создания допусков в AutoCAD; 
- понятие выноски, команды для создания выносок в AutoCAD; 
- редактирование размеров, допусков и выносок. 

Печать и публикация: 
- общие сведения о печати и публикации; 
- добавление плоттера; 
- настройка параметров печати; 
- публикация: команда для вызова, запросы системы, опции; 
- экспорт в DWF/PDF. 

 
Лабораторные работы: 

- интерфейс и начало работы (ознакомление с интерфейсом AutoCAD, назначением 
базовых кнопок и пунктов меню программы, изучение основных принципов диалога с 
системой, освоение наиболее употребительных видов операций над файлами); 

- способы задания координат и режимы построений (ознакомление со способами за-
дания координат в AutoCAD, изучение назначения режимов построений их значков и 
команд, освоение способов просмотра чертежа и его частей); 

- основные примитивы AutoCAD (получение представления об основных примитивах и 
их видах, овладение способами создания примитивов в AutoCAD, получение знаний о 
назначених и сокращенных названиях опций построения, ознакомление с возможно-
стями получения справок о примитивах); 
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- редактирование примитивов (овладение способами выбора примитивов в AutoCAD, 
усвоение разницы между простой и секущей рамками, понятие о назначении кнопок 
команд общего редактирования, понятие о назначении и сокращенных названиях оп-
ций команд общего редактирования). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- использование контекстного меню, доступ к опциям с помощью таблицы; 
- настройка режимов рисования, настройка строки состояния и лотка; 
- особенности динамического ввода, функции объектной привязки; 
- стиль отображения точек, деление и разметка, объединение в полилинию; 
- полилинии специального вида, построение новых объектов по типу мультилинии; 
- применение полей, таблицы, редкие примитивы; 
- редактирование с помощью ручек, контекстное меню редактирования, группы; 
- редактирование мультилиний, редактирование сплайнов; 
- масштаб аннотаций, редактирование свойств,  
- средства создания динамических блоков, состояния видимости, таблицы выбора; 
- DWG-ссылки, редактирование вхождений, текстовые стили;  
- однородные и градиентные заливки, использование инструментальных палитр; 
- ординатный размер, быстрый размер, базовый размер, размерная цепь; 
- разрыв и излом размерной линии, контрольный размер, маркер центра; 
- штемпель, список стандартных масштабов, стили печати. 

 
Раздел 2. Инженерная графика. 
Лабораторные работы: 

- основные правила оформления чертежей по ЕСКД; 
- виды и правилами их изображения; 
- разрезы и сечения, правила их выполнения; 
- деление окружности на равные части; 
- построение эллипса; 
- правила нанесения размеров на машиностроительных чертежах. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Компьютерная графика в САПР : учебное пособие / А. В. Приемышев, В. Н. Крутов, В. А. 

Треяль, О. А. Коршакова. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 196 с. – ISBN 978-5-8114-
2284-5. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/90060. 

2. Кирюхина, Т. А. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. А. Кирюхина, В. А. Овтов. 
– Пенза : ПГАУ, 2016. – 105 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142088. 

3. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Н. А. Елисеев, М. Д. Кондрат, Ю. Г. 
Параскевопуло, Д. В. Третьяков. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2009. – 127 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/91135. 

4. Елисеев, Н. А. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н. А. Елисеев, 
Ю. Г. Параскевопуло, Д. В. Третьяков. – Санкт-Петербург : ПГУПС, [б. г.]. – Ч. 1 – 2016. – 
152 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/111778. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Компьютерная графика : учебно-методическое пособие / А. М. Агузаров, Т. Т. Агузаров, 
Л. П. Сужаев, А. Е. Гагкуев. – Владикавказ : Горский ГАУ, 2022. – 72 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/338195. 

https://e.lanbook.com/book/90060
https://e.lanbook.com/book/142088
https://e.lanbook.com/book/91135
https://e.lanbook.com/book/111778
https://e.lanbook.com/book/338195
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2.  Агузаров, А. М. Свойства примитивов, слои и блоки в AutoCAD : методические рекомен-
дации / А. М. Агузаров, Л. П. Сужаев, Т. Т. Агузаров ; под редакцией А. М. Агузарова. – 
Владикавказ : Горский ГАУ, 2019. – 32 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/134550. 

3. Буймов, Б. А. Геометрическое моделирование и компьютерная графика : учебно-
методическое пособие / Б. А. Буймов. – Москва : ТУСУР, 2011. – 104 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/11670. 

4. Жуков, Ю. Н. Инженерная и компьютерная графика / Ю. Н. Жуков. – Москва : ТУСУР, 
2010. – 177 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/5455. 

5. Февральских, Л. Н. Лабораторные работы по курсу «Компьютерная графика» : учебно-
методическое пособие / Л. Н. Февральских, М. В. Маркина. – Нижний Новгород : ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, 2015. – 30 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152872. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 
5. Электронные плакаты «Машиностроительное черчение» 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. Учеб-

но-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализирован-
ная мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабо-
чее место преподавателя. 

Лаборатория информационных технологий для проведения лабораторно-практических 
занятий, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.2.18, 66 
м2. Учебно-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: компью-
теры, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, специализированная мебель на 30 
посадочных мест. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Запуск программы AutoCAD и ее интерфейс. 
2. Диалог с системой AutoCAD. 
3. Файлы чертежей AutoCAD. 
4. Способы задания координат. 

https://e.lanbook.com/book/134550
https://e.lanbook.com/book/11670
https://e.lanbook.com/book/5455
https://e.lanbook.com/book/152872
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. Особенности динамического ввода. 
6. Режимы построений. 
7. Управление просмотром чертежа и его частей. 
8. Общие сведения о примитивах AutoCAD. 
9. Этапы построения основных примитивов. 
10. Получение справок о примитивах. 
11. Средства выбора примитивов. 
12. Команды общего редактирования. 
13. Свойства примитивов. 
14. Слои. 
15. Определение блока. 
16. Вставка блока. 
17. Вхождение блока. 
18. Штриховка. 
19. Редактирование штриховки. 
20. Однострочный текст. 
21. Многострочный текст. 
22. Редактирование текста. 
23. Размеры. 
24. Допуски. 
25. Выноски. 
26. Редактирование размеров, допусков и выносок. 
27. Добавление плоттера. 
28. Настройка параметров печати. 
29. Публикация. 
30. Методы проецирования. В чем заключается принципиальная разница между центральным 

(коническим) и параллельным (цилиндрическим) проецированием? 
31. Сущность метода ортогонального проецирования.  
32. Что такое эпюр (чертеж)? 
33. Какие три взаимно перпендикулярные плоскости принимаются за плоскости проекции? Их 

название и обозначение. 
34. Что называется осью проекций? 
35. Как располагаются оси проекций, их обозначение? 
36. Что такое проекция точки, и сколько проекций определяют положение точки в простран-

стве? 
37. Как расположены проекции пространственной точки относительно оси проекций? 
38. Что называется координатами точки? Их название и обозначение. 
39. Какими координатами определяются горизонтальная, фронтальная и профильная проекции 

точки? 
40. Как расшифровывается ЕСКД? 
41. Какие существуют основные и дополнительные форматы чертежей?  
42. Что такое основная надпись и где она располагается на чертеже?  
43. Что называется масштабом чертежа?  
44. Какие существуют два вида масштабов?  
45. Какой параметр определяет размер шрифта? 
46. Сколько типов линий применяется при выполнении чертежа? 
47. Деление окружности на три равные части. 
48. Деление окружности на шесть равных частей. 
49. Деление окружности на пять равных частей. 
50. Деление окружности на семь равных частей. 
51. Что называется сопряжением двух линий?  
52. Сопряжение двух прямых дугами данного радиуса.  
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53. Сопряжение окружности и прямой дугой данного радиуса.  
54. Сопряжение двух окружностей дугой данного радиуса. 
55. Какие существуют прямоугольные аксонометрические проекции? 
56.  Как располагаются оси в изометрической проекции? 
57. Как располагаются оси в диметрической проекции? 
58. Какие коэффициенты искажения по осям в изометрической и диметрической проекциях? 
59. Расположение осей эллипсов, изображающих окружности, в изометрической проекции и их 

размеры. 
60. Что такое вид изделия?  
61. Какое максимальное количество основных видов и как они называются? 
62. Что такое дополнительный вид и как он отмечается на чертеже? 
63. Что такое местный вид и как он отмечается на чертеже? 
64. Что такое разрез на чертеже и для чего они применяются? 
65. Какие бывают разрезы относительно горизонтальной плоскости проекции? 
66. Какие бывают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 
67. Какие бывают сложные разрезы? 
68. Как указываются на чертеже положение секущей плоскости? 
69. Что называется сечением изделия и чем оно отличается от разреза? 
70. Какие бывают изображения сечения? 
71. Что такое выносной элемент и для чего его применяют? 
72. Чем определяется величина изделия? 
73. Какие размеры называются «Размеры для справок»? 
74. В каких величинах указываются размеры на чертеже? 
75. Как допускается наносить размеры у симметричных изделий? 
76. Как наносят размерные и выносные линии относительно измеряемого участка? 
77. Чем ограничивают размерную линию с обоих концов? 
78. Где предпочтительно наносить размерную линию? 
79. Где наносятся размерные числа? 
80. Какие знаки наносятся перед размерными числами? 
81. Где указываются предельные отклонения линейных размеров? 
82. Основные Как изображают резьбу на чертеже? 
83. Определение резьбы. Классификация резьб. 
84. Какая резьба применяется для крепежных деталей? 
85. Как обозначается метрическая резьба? 
86. Какие основные крепежные изделия применяют в резьбовых соединениях? 
87. Что собой представляют болты? 
88. Что такое шпилька? 
89. Что такое гайка? 
90. Для чего применяют шайбы? 
91. Условные обозначения болтов, шпилек и гаек. 
92. Для чего применяются шпоночные соединения? 
93. Типы шпонок. 
94. Условное обозначение шпонок  
95. От чего зависят размеры шпонок? 
96. Что собой представляют шлицевые соединения?  
97. Виды шлицевых соединений.  
98. Изображение шлицевых соединений на чертеже. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

1. Для чего предназначена кнопка , расположенная в правом нижнем углу рабочего окна 
системы? 

А) Для удаления выделенных в текущий момент примитивов; 
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Б) Для очистки экрана от объектов интерфейса и улучшения обзорности; 
В) Для быстрой печати чертежа; 
Г) Для закрытия текущего чертежа. 

2. Для каких целей предназначено окно «Autodesk Exchange», появляющееся при запуске си-
стемы? 

А) Для быстрого создания чертежа; 
Б) Для регистрации копии программы на сайте www.autodesk.com; 
В) Для настройки параметров системы; 
Г) Для ознакомительных целей. 

3. Как называется элемент графического интерфейса программы для введения команд поль-
зователя? 

А) Строка состояния чертежа; 
Б) Зона командных строк; 
В) Строка состояния AutoCAD; 
Г) Панель поиска справочной информации. 

4. Для чего предназначено рабочее пространство «Рисование и аннотации»? 
А) Для двумерного проектирования; 
Б) Для базового трехмерного проектирования; 
В) Для расширенного трехмерного проектирования; 
Г) Для приведения интерфейса программы к классическому виду. 

5. Какое из утверждений правильное? 
А) Лента состоит из панелей. Каждая панель включает в себя набор вкладок. На 

вкладках расположены кнопки; 
Б) Вкладки содержат набор лент, в которых содержатся кнопки; 
В) Лента состоит из вкладок. Каждая вкладка включает в себя набор панелей. На па-

нелях расположены кнопки; 
Г) Панели содержат набор лент, в которых содержатся кнопки . 

6. Командная строка располагается: 
А) На вкладках чертежа; 
Б) В строке состояния AutoCAD; 
В) В строке состояния чертежа; 
Г) В зоне командных строк. 

7. Псевдоним команды это: 
А) Англоязычный вариант ее вызова; 
Б) Обратная команда для ее отмены; 
В) Сокращенный вариант ее вызова; 
Г) Описание действия команды в разделе справки. 

8. Файлы чертежей AutoCAD с возможностью их последующего редактирования имеют рас-
ширение: 

А) .dwg 
Б) .pdf 
В) .m3d 
Г) .cdw 

9. Модель ввода данных с использованием способа абсолютных координат выглядит следу-
ющим образом: 

А) @X,Y 
Б) @X<α 
В) X<α 
Г) X,Y 

10. Модель ввода данных с использованием способа относительных прямоугольных коорди-
нат выглядит следующим образом: 

А) @X,Y 
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Б) @X<α 
В) X<α 
Г) X,Y 

11. Модель ввода данных с использованием способа относительных полярных координат вы-
глядит следующим образом: 

А) @X,Y 
Б) @X<α 
В) X<α 
Г) X,Y 

12. Модель ввода данных с использованием способа абсолютных полярных координат вы-
глядит следующим образом: 

А) @X,Y 
Б) @X<α 
В) X<α 
Г) X,Y 

13. Что не относится к способам выбора примитивов? 
А) Непосредственное указание (щелчок на объекте); 
Б) Простая рамка; 
В) Секущая рамка; 
Г) Супервыделение. 

14. Буквенная команда для создания окружности  
А) ОКРУЖНОСТЬ 
Б) КРУГ 
В) ОКР-ТЬ 
Г) ОК 

15. Что представляет собой примитив «Сплайн»? 
А) Геометрическое место точек, сумма расстояний до которых от двух фиксирован-

ных точек (фокусов) постоянна; 
Б) Составной примитив из одного или нескольких связанных между собой прямоли-

нейных и дуговых сегментов; 
В) Кривая линия, лежащая на окружности и ограниченная двумя точками; 
Г) Гладкая линия, переходящая через заданные точки или отклоняющаяся от них в 

рамках допуска. 
16. Какая команда служит для штрихования замкнутых областей? 

А) ШТРИХ 
Б) ШТРИХОВАНИЕ 
В) ШТРИХОВКА 
Г) ШТР-КА 

17. При создании штриховки в области «Угол и масштаб» диалогового окна «Штриховка и 
градиент» угол штриховки задается… 

А) Относительно оси X абсолютной системы координат; 
Б) Относительно оси Y абсолютной системы координат; 
В) Относительно оси X пользовательской системы координат; 
Г) Относительно эталонного изображения, приведенного в окне «Структура». 

18. Аннотативная штриховка – это… 
А) Штриховка, привязанная к внешнему контуру штрихуемой области; 
Б) Штриховка, параметры отображения которой зависят от специального масштаба 

аннотаций; 
В) Штриховка, не привязанная к внешнему контуру штрихуемой области; 
Г) Штриховка, привязанная к центральной точке штрихуемой области. 

19. Для редактирования штриховки используется команда: 
А) РЕДШТРИХ 
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Б) ШТРИХРЕД 
В) РЕД-ШТРИХ 
Г) ШТРИХ-РЕД 

20. Надписи на чертежах могут быть созданы с помощью команды: 
А) НАДПИСЬ 
Б) ТЕКСТ 
В) ТЕКСТОДНОСТР 
Г) ТЕКСТМНОГОСТР 

21. Для вставки символа диаметра используется управляющий код: 
А) %%c 
Б) %%d 
В) %%p 
Г) %%u 

22. Для вставки символа градуса используется управляющий код: 
А) %%c 
Б) %%d 
В) %%p 
Г) %%u 

23. Для вставки символа «плюс-минус» используется управляющий код: 
А) %%c 
Б) %%d 
В) %%p 
Г) %%u 

24. Для редактирования надписей предусмотрена команда: 
А) РЕДНАД 
Б) ДИАЛРЕД 
В) НАДПИСЬ 
Г) ТЕКСТ 

25. Команда, предназначенная для корректировки значения системной переменной с целью 
простановки диаметра внутри окружности с двумя стрелками: 

А) DIMFIT 
Б) DIMATFIT 
В) РЗМДИАМЕТР 
Г) ИЗМДИАМЕТР 

26. Редактирование размеров, допусков и выносок производится при помощи команды: 
А) ДИАЛРЕД 
Б) РЕДИАЛ 
В) РЕДШТРИХ 
Г) ДИАЛ-РЕД 

27. Что не относится к свойствам примитивов? 
А) Уровень и высота; 
Б) Тип линий и их масштаб; 
В) Уровень и глубина; 
Г) Цвет и вес линий. 

28. Значение масштаба типа линий определяется как: 
А) Кратное от деления глобального и собственного (текущего) масштаба; 
Б) Произведение глобального и собственного (текущего) масштаба; 
В) Глобальный масштаб; 
Г) Собственный (текущий) масштаб. 

29. Что в AutoCAD называют весом линии? 
А) Ее начертание; 
Б) Ее масштаб; 
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В) Ее толщину; 
Г) Ее длину. 

30. Кнопка  предназначена для… 
А) Построения линейного размера; 
Б) Построения параллельного размера; 
В) Построения размера с изломом; 
Г) Разрыва размера. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы Код и наиме-

нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
компетенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1. Профессио-
нальные 
компетенции 

ПК-3. Способен 
осуществлять 
техническое со-
провождение 
подготовки доку-
ментов террито-
риального плани-
рования и градо-
строительного 
зонирования. 

ПК-3.2. Фор-
мирует ком-
плект проек-
тов докумен-
тов террито-
риального 
планирования 
и градострои-
тельного зо-
нирования и 
передает 
утвержден-
ные докумен-
ты на архив-
ное хранение 

Знать: требования нормативных правовых ак-
тов РФ и нормативно-технической документа-
ции к перечню, структуре и порядку оформле-
ния документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования; профес-
сиональные средства визуализации и презента-
ции документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования; сред-
ства и методы информационного обеспечения 
градостроительной деятельности. 
Уметь: оценивать соответствие предоставлен-
ного перечня проектно-планировочных матери-
алов требованиям нормативных правовых актов 
и нормативно-технической документации; ис-
пользовать современные средства информаци-
онно-коммуникационных технологий в процес-
се комплектования документов территориально-
го планирования и градостроительного зониро-
вания; применять правила передачи утвержден-
ных документов на архивное хранение. 
Владеть: навыками проверки достаточности и 
актуальности подготовленных материалов для 
комплектования проектов документов террито-
риального планирования и градостроительного 
зонирования; подготовки презентационных ма-
териалов по проектам документов; передачи 
утвержденных документов на архивное хране-
ние (в том числе в цифровом и электронном 
виде). 

2.  ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустроитель-
ную документа-
цию. 

ПК-4.1. Про-
водит описа-
ние местопо-
ложения и 
установление 
на местности 
границы объ-
ектов земле-
устройства. 

Знать: нормативно-правовые акты, производ-
ственно- отраслевые нормативные документы, 
нормативно-техническую документацию в об-
ласти описания местоположения, установления 
и уточнения на местности границ объектов зем-
леустройства; методики технического проекти-
рования и создания землеустроительной доку-
ментации; основы экономики, организации про-
изводства, требования в области охраны окру-
жающей среды. 
Уметь: осуществлять поиск, систематизацию, 
анализ, обработку и хранение информации из 
различных источников и баз данных; представ-
лять информацию в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий; выполнять геодезические 
и картографические работы для установления и 
уточнения на местности границ объектов земле-
устройства; применять геоинформационные 
системы, информационно-
телекоммуникационные технологии и модели-
рование в землеустройстве.  
Владеть: навыками сбора и анализа сведений 
для формирования, описания местоположения, 
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установления и уточнения на местности границ 
объектов землеустройства, планирования про-
ведения землеустроительных работ, анализа 
полученных результатов измерений, вычисле-
ния площадей объектов землеустройства, со-
ставления карты (плана) объекта землеустрой-
ства, проектов межевания территорий, форми-
рования землеустроительной документации.  

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 144 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 28 4 
Лабораторные работы 42 8 
Самостоятельная работа 74 132 
Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№  Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1. Введение. Гидроме-
лиорации. 12 18 34 2 4 62 

2. Садово-парковое 
строительство 16 24 40 2 4 70 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1.  Введение. Гидромелиорации. 
Лекции: 
Предмет и задачи дисциплины. Основные термины и понятия инженерного обустройства 
территории: 

- понятие и задачи инженерного обустройства территории; 
- инженерное обустройство территории и связь с другими дисциплинами; 
- место дисциплины в системе землеустройства. 

Режим орошение сельскохозяйственных культур: 
- роль воды в жизни растений; 
- способы техника полива; 
- предупреждение негативных явлений при орошении; 
- водопользование, водораспределение и обводнение. 

Оросительная система и ее элементы. Виды оросительных систем: 
- задачи орошения и потребность растений в воде; 
- оросительные системы, ее элементы; 
- осушительные системы и ее элементы; 
- виды оросительных систем. 

Переувлажненные земли и способы их осушения:  
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- образование болот и болотных почв; 
- классификация болотных почв; 
- водный режим и типы водного питания заболоченных  почв; 
- принципы (методы) и способы осушения. 

 
Лабораторные работы: 

- особые условия инженерной подготовки территории; 
- определение  уклона местности; 
- расчет объема земляных работ; 
- определить запасы влаги в почве; 
- определить поливные нормы культур севооборота; 
- определить оросительные нормы; 
- определить гидромодуль; 
- основы гидродинамики и расчеты; 
- проектирование сети оросительных и осушительных каналов; 
- проектирование защитных лесных насаждений; 
- разработать способы осушения  переувлажненных земель; 
- организация поверхностного стока вод. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- определение инженерного обустройства территории, объект, предмет, основные 
задачи, содержание; 

- значение инженерного обустройства и оборудования территории; 
- природные факторы, влияющие на решение архитектурно-планировочных задач.  
- основной принцип вертикальной планировки; 
- методы вертикальной планировки, понятие уклона; 
- основные требования, предъявляемые к качеству воды; 
- порядок определения норм расхода воды и режимов водопотребления; 
- классификация систем водоснабжения; 
- необходимость повторного и оборотного водоснабжения; 
- назовите и охарактеризуйте основные водоисточники; 
- схема технологической сети водозаборных сооружений; 
- характеристика сточных вод, норма и режимы водоотведения; 
- классификация систем канализации; 
- основные принципы гидравлического расчета трубопроводов; 
- основные материалы для канализационных трубопроводов, их преимущества и не-

достатки; 
- мероприятия по очистке сточных вод и схемы очистных сооружений; 
- методы и способы осушения и защиты территорий от подтопления; 
- виды переувлажненных земель; 
- метод осушения и защиты территории от подтопления;  
- виды дренажа, используемые при обустройстве территорий; 
- классификация и назначение дренажей; 
- открытый дренаж; 
- закрытый дренаж; 
- осушение переувлажнных территорий. 

 
Раздел 2.  Садово-парковое строительство. 
Лекции: 
Малые архитектурные формы (МАФ): 

- классификация и назначение МАФ; 
- малые архитектурные формы и сооружения утилитарного характера; 
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 - малые архитектурные формы декоративного назначения; 
- искусственные водоемы, гидросооружения и их содержание. 

Культуртехнические мелиорации. Виды и состав культуртехнических мероприятий. 
- общие понятия культуртехнических мелиораций; 
- расчистка земель от древесно-кустарниковой растительности; 
- планировка почв; 
- противоэрозионные мероприятия; 
- рекультивация нарушенных земель. 

Основы садово-паркового хозяйства: 
- лесопарки и их значение; 
- строительство дороги,  сохранение ландшафтов; 
- особенности лесонасаждений; 
- размещение зеленых насаждений в городах 
- роль зеленых насаждений в охране окружающей среды. 

Проектирование эксплуатационных и защитных лесов: 
- проектирование лесничеств и лесопарков; 
- проектирование эксплуатационных лесов; 
- конструкции и схемы полезащитных лесных  полос. 

Проектирование дорожной сети и площадок в садово-парковых территориях: 
- классификация дорожек и площадок; 
- основные материалы, используемые при строительстве дорожек и площадок; 
- типы покрытий дорожек и площадок; 
- технология устройства дорожек и площадок; 
- содержание дорожек и площадок. 

Основы озеленения населенных мест: 
- история газона; 
- уход за газонами; 
- способы покрытия поверхности почвы; 
- способ посадки растений и виды цветников; 
- развитие озеленения в городах. 

 
Лабораторные работы: 

- составить проект водоемов в садах и парках; 
- технологии производства культуртехнических работ; 
- проектирование городских парков; 
- проектирование водоемов в садах и парках; 
- малые архитектурные формы в парках; 
- проектировать защитные лесные насаждения на склоновых землях; 
- проектировать полезащитные лесные насаждения; 
- создание садово-парковых дорожек; 
- определить плотность зеленых насаждений территории застройки; 
- устройство и содержание газонов; 
- технология посадки крупномерных деревьев и кустарников. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- садово-парковая мебель и оборудование; 
- содержание МАФ и оборудования; 
- освещение территории; 
- мероприятия по сохранению ценных насаждений; 
- требования к культуртехническим мероприятиям; 
- закочкаренность земель, засорённость почвы камнями, пнистость почв; 
- предмет, задачи и специфика садово-паркового строительства; 
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- классификация садово-парковых объектов, - виды садово-парковых работ;  
- организация процесса создания садово-парковых объектов; 
- структура селитебной территории города; 
- санитарно-защитные зоны;  
- типы покрытий для дорожек и площадок; 
- технология устройства и содержания дорожек и площадок; 
- расположение компонентов озеленения в планировочной структуре застройки; 
- удаление зелёных насаждений от зданий; 
- посадочные работы, их организация и условия проведения; 
- календарные сроки проведения посадки деревьев и кустарников; 
- технология выполнения посадочных работ; 
- классификация газонов, способы устройства газонов, содержание газонов. 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Фокин, С.В. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / Фокин С.В., 
Шпортько О.Н. – Москва : КноРус, 2019. – 377 с. – (для бакалавриата). – ISBN 978-5-406-
06636-2. – URL: https://book.ru/book/929973 

2. Фокин, С.В. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / Фокин С.В., 
Шпортько О.Н. – Москва : КноРус, 2017. – 380 с. – (для бакалавриата). – ISBN 978-5-406-
05718-6. – URL: https://book.ru/book/920834 

3. Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном благо-
устройстве территории [Электронный ресурс] / О. С. Попова. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Лань, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-8114-1537-3 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Иралиева, Ю. С. Инженерное обустройство территории : учебное пособие / Ю. С. Иралие-
ва, О. А. Лавренникова. – Самара :СамГАУ, 2018. – 177 с. – ISBN 978-5-88575-511-5. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/109442 

2. Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / В. Ф. Ковязин. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-1860-2. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/64332 

3. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. - 
М. : ИД " Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977 
 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 

https://book.ru/book/929973
https://book.ru/book/920834
https://e.lanbook.com/book/109442
https://e.lanbook.com/book/64332
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 40, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.03). 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной 
работы №1.3.06. Общая площадь – 63,2 кв.м., количество посадочных мест – 20, рабочее ме-
сто преподавателя, доска настенная. Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, мультимедийный проектор, проекционный экран, лабораторное оборудование: 
теодолит, лазерный дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический, квадрокоптеры. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположе-
на на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высота по-
мещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, рабочим 
местом преподавателя, учебными стендами, картами, полярными планиметрами, масштаб-
ными линейками, циркулями, измерителями. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-
мого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
1. Цель и задачи дисциплины. 
2. Понятие культуртехнических мелиораций. 
3. Категории защитных лесов 
4. Понятие об инженерном обустройстве территории. 
5. Болотный процесс почвообразования. 
6. Заторфовывание водоемов. 
7. Лесопарки и их значение. 
8. Виды мелиораций. 
9. Классификация болотных почв. 
10. Конструкции полезащитных лесных полос. 
11. Агротехнические приемы защиты почв от дефляции. 
12. Сельскохозяйственное использование болотных почв и торфа. 
13. Типы и способы смешения древесных и кустарниковых пород. 
14. Формы воды в почве. 
15. Типы водного питания и принципы осушения. 
16. Схемы создания полезащитных лесных полос. 
17. Задачи орошения. 
18. Способы осушения. 
19. Классификация садово-парковых объектов. 
20. Роль воды в жизни растений. 
21. Понятие и элементы оросительной системы. 
22. Конструкция дорожек в садово-парковых территориях. 
23. Открытая оросительная сеть. 
24. Водный баланс переувлажненных земель и нормы осушения. 
25. Подготовка почвы для создания газона. 
26. Закрытая оросительная сеть и ее элементы. 
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27. Понятие и элементы  осушительной системы. 
28. Способы создание газонов. 
29. Способы полива и их характеристика. 
30 . Открытая осушительная сеть. 
31. Социальная и экологическая роль леса. 
32. Виды поливов и их назначение. 
33. Закрытая осушительная сеть. 
34. Ремонт газонов. 
35. Определение поливной и оросительной норм. 
36. Виды дренажа. Вертикальный дренаж. 
37. Виды и очередность работ при создании парка. 
38. Агромелиоративные мероприятия на осушаемых землях. 
39. Перголы и трельяжи. 
40. Планировка земель. 
41. Рабочие инструменты для ведения садово-парковых работ. 
42. Беседки,  павильоны и вазоны. 
43. Рекультивация нарушенных земель. 
44. Противоэрозионные гидротехнические сооружения. 
45. Альпийские горки. Декоративный водоём. 
46. Термин лесопарк. 
47. Расчистка земель от древесно-кустарниковой растительности. 
48. Водопад. Пруд. Фонтан. 
49. Развитие озеленения в городах. 
50. Планировка дорожной сети в парке. 
51. Ремонт газона. 
52. Классификация дорожек в садово-парковых территориях. 
53. Типы покрытий дорожек и площадок. 
54. Грядки, клумбы. 
55. Санитарно-гигиеническое значение зеленых насаждений лесопарков. 
56. Классификация газонов. 
57. Типы покрытий дорожек и площадок. 
58. Схема насаждений полезащитных лесополос. 
59. Классификация дорожек в садово-парковых территориях. 
60. Клумба, цветник, рабатка, миксбордеры и палисадник. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Какой из видов сельскохозяйственной мелиорации не относится к типу гидротехнических? 

а) оросительные 
б ) противоэрозионные 
в) культуртехнические; 
г) осушительные 

2. Коэффициент увлажнения, по Н.Н. Иванову, в северной степи имеет следующие величи-
ны: 

а) 0,2 - 0,3; 
б) 0,3 - 0,5; 
в) 0,5 - 0,7; 
г) 0,7 - 0,9. 

3. Какой из способов полива предполагает подачу больших поливных норм? 
а) капельный; 
б) поверхностный; 
в) дождевание. 

4. Природно-мелиоративная зона со средней и ниже среднего обеспечения теплом, неустой-
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чивой влагообеспеченности, с редкими засухами - это зона 
а) лесостепная; 
б) степная; 
в) сухостепная. 

5. Коэффициент земельного использования каких по конструкции оросительных систем име-
ет наибольшее значение? 

а) открытых; 
б) закрытых; 
в) комбинированных. 

6. При использовании какой дождевальной машины КЗИ оросительной системы будет самый 
низкий? 

а) "Волжанка"; 
б) "Днепр"; 
в) "Кубань"-Л; 
г) "Фрегат". 

7. При каком типе водного питания (ТВП) возникает необходимость регулировать поверх-
ностный сток? 

а) при грунтовом; 
б) при намывном; 
в) при атмосферном 

8. В условиях орошаемого земледелия не следует допускать снижения влажности ниже 
а) ВЗ; 
б) ППВ; 
в) ВРК; 
г) ПВ 

9. Какие элементы осушительных систем не посредственно регулируют водно-воздушный 
режим на осушаемых территориях? 

а) проводящие; 
б) регулирующие; 
в) ограждающие. 

10. Эффективность осушения каким дренажем будет лучше? 
а) разреженным; 
б) систематическим; 
в) выборочным 

11. Для предотвращения какого вида водной эрозии устаивают водозадерживающие валы? 
а) плоскостной; 
б) ирригационной; 
в) линейной. 

12. Инженерная подготовка территории: 
а) приемы и методы улучшения территории 
б) градостроительное освоение территории 
в) схема землепользования 

13. При мелиорации солонцов применяют: 
а) известь; 
б) гипс; 
в) доломит. 

14. Коэффициент земельного использования каких по конструкции оросительных систем 
имеет наибольшее значение? 

а) открытых; 
б) закрытых; 
в) комбинированных. 

15. К каким малым архитектурным формам относятся фонтаны? 
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а) сельские; 
б) производственные; 
в) городские 

16. К каким малым архитектурным формам относятся зеленые беседки? 
а) парковые; 
б) производственные; 
в) городские. 

17. Как называется свойство грунтов, представляющее собой способность поглощать воду и 
пропускать через себя? 

а) водопроницаемость; 
б) влагоемкость; 
в) водоотдача. 

18. Что представляет собой процесс проникновения атмосферных и поверхностных вод в 
почву? 

а) фильтрация; 
б) инфильтрация; 
в) эрозия 

19. Что собой представляет форма рельефа в виде относительно глубоких и крутосклонных 
незадернованных ложбин, образованных временными потоками? 

а) овраг; 
б) балка; 
в) канава. 

20. К какому типу покрытий относятся грунтоасфальтовые и щебеночно-гравийные кон-
струкции одежд? 

а) усовершенствованные; 
б) капитальные; 
в) переходные. 

21. Что собой представляют зеленые массивы площадью не менее 3 га? 
а) сады; 
б) парки; 
в) скверы; 
г) бульвары. 

22. Что собой представляют относительно небольшие участки насаждений (не менее 0,5 га) 
на улицах и площадях? 

а) сады; 
б) парки; 
в) скверы; 
г) бульвары. 

23. Что собой представляют зеленые насаждения (шириной обычно не менее 16-18 м), раз-
мещенные на улицах и набережных в виде озелененных полос с развитой дорожной се-
тью? 

а) сады; 
б) парки; 
в) скверы; 
г) бульвары 

24. Каково минимальное расстояние от наружной стены здания и сооружения до ствола де-
рева?  

а) 5 м; 
б) 3 м; 
в) 7 м. 

25. Каково минимальное расстояние от края проезжей части улиц до ствола дерева? 
а) 2 м; 
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б) 1 м; 
г) 3 м. 

26. Какие кронштейны применяют для крепления светильников на выносных опорах в зонах 
озеленения? 

а) кронштейны со стрелой не менее 0,5 м; 
б) кронштейны со стрелой не менее 0,3 м; 
в) кронштейны со стрелой не менее 0,7 м. 

27. От чего зависит высота размещения светильников на улицах и дорогах? 
а) от типа светильника; 
б) от ширины проезжей части; 
в) от типа светильников и ширины проезжей части. 

28.Инженерное обустройство территории подразумевает в себе весь комплекс мероприятий, 
направленных на многогранное обслуживание: 

а) сельских населенных мест; 
б) городских населенных мест; 
в) все перечисленное. 

29. По воздействию на почву и растение различают мелиорации: 
а) агротехнические; 
б) лесотехнические; 
в) химические; 
г) все перечисленное. 

30. Под лесотехническими мелиорациями подразумевается улучшение земель при помощи 
посадки: 

а) древесной растительности; 
б) травянистой растительности; 
в) древесно-травянистой растительности. 
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нология; Технология продукции и организация общественного 
питания; 27.03.01 Стандартизация и метрология;36.03.01 Вете-
ринарно-санитарная экспертиза; 35.03.07 Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 35.03.06 Агроинже-
нерия; 40.03.01 Юриспруденция; 36.03.02 Зоотехния; 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 
38.03.02 Экономика; 38.03.01 Экономика. 

Реквизиты федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та высшего образования 

ФГОС ВО 3++ 

Год начала подготовки 

В соответствии с Реестром, утвержденным приказом № 192/06 
от 31 августа 2023 г. 

Очная форма обучения - учебные 
планы по годам приема 
Заочная форма обучения - учебные 
планы по годам приема 
Очно-заочная форма обучения - учеб-
ные планы по годам приема 
Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 
Горский ГАУ 
Реквизиты решения ученого совета 
ФГБОУ ВО Горский ГАУ об утвер-
ждении ОП ВО 

11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или упол-
номоченного лица об утверждении 
ОП ВО 

11 апреля 2023 г. №85/06 

Место дисциплины в структуре учеб-
ного плана Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 3 

 
 

ВЛАДИКАВКАЗ - 2023   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Направле-
ние воспи-
тательной 

работы 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
Коммуникация УК-4. Спосо-

бен осу-
ществлять 
деловую 
коммуника-
цию в устной 
и письменной 
формах на 
государ-
ственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностранном  
(ых) языке 
(ах)  

И-4.2. Вы-
полняет пе-
ревод про-
фессиональ-
ных деловых 
текстов с 
иностранного 
языка на гос-
ударствен-
ный язык РФ 
и с государ-
ственного 
языка РФ на 
иностранный 

Знать: Знает особенности и пра-
вила устной и письменной речи на 
иностранном языке. 

- форми-
рование 
культуры 
и этики 
професси-
онального 
общения  
- создание 
условий 
для реали-
зации сту-
денческих 
инициатив, 
участия 
обучаю-
щихся в 
конкурсах, 
грантах, 
олимпиа-
дах и т.п.  
- выявле-
ние та-
лантливой 
молодежи  
- развитие 
творческо-
го и про-
фессио-
нального 
потенциа-
ла обуча-
ющихся 

Уметь: Умеет выполнять перевод 
профессиональных деловых тек-
стов с иностранного языка на гос-
ударственный язык и с государ-
ственного языка на иностранный. 
Владеть: Владеет навыками кор-
ректного  устного и письменного 
перевода с иностранного языка на 
государственный язык РФ и с гос-
ударственного языка РФ на ино-
странный язык профессиональных 
текстов.  

ИК-4.3. Ведет 
деловую пе-
реписку на 
государ-
ственном 
языке РФ и 
иностранном 
языке с уче-
том особен-
ностей сти-
листики офи-
циальных и 
неофициаль-
ных писем и 
социокуль-
турных раз-
личий в фор-
мате корре-
спонденции 

Знает стиль делового общения на 
государственном языке и ино-
странном языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; адап-
тирует речь, стиль общения и 
язык жестов к ситуациям взаимо-
действия 
Умеет выбирать стиль делового 
общения на государственном язы-
ке и иностранном языке в зависи-
мости от цели и условий партнер-
ства; адаптирует речь, стиль об-
щения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия. 
Владеет навыками ведения дело-
вой переписки на государствен-
ном языке и иностранном языке с 
учетом особенностей стилистики 
официальных и неофициальных 
писем и социокультурных разли-
чий в формате корреспонденции. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия - - 
Практические занятия 44 18 
Самостоятельная работа 64 90 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Практические 

занятия СРС Практические 
занятия СРС 

1. Деловая корреспонденция 8 8 6 18 
2. Общение и его виды. Деловой эти-

кет. Английский язык делового 
общения. 

6 10 4 12 

3. Устройство на работу. Виды про-
фессий. 6 10 4 12 

4. Техника ведения беседы.  Деловая 
беседа. Организация деловой 
встречи. 

6 10 4 12 

5. Деловая беседа по телефону. 
Назначение и перенос встречи по 
телефону. 

6 10  12 

6. Составление электронного письма. 6 8  12 
7. Профессиональная сфера общения. 6 8  12 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Деловая корреспонденция. 
Практические занятия: 

- вводно-корректировочный фонетический курс; 
- правила устной и письменной речи английского языка; 
- глагол to be; 
- единственное и множественное число; 
- понятие «артикль», местоимения; 
- Present Simple, наречия частоты; 
- открытые и закрытые вопросы, разница с be и do. 
- правила написания и составления личного письма, структура делового письма; 
- типы деловых писем, деловая лексика (клише и выражения), повелительное наклоне-

ние, прилагательные сравнительной и превосходной степени. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- порядок слов в английском предложении;  
- многозначность глаголов to be, to have; 
- времена группы  Indefinite Active;  
- времена группы Continuous;  
- времена группы Perfect.   
- безличные предложения; 
- модальные глаголы, их эквиваленты, пассивный залог; 
- причастия настоящего и прошедшего времен; 
- согласование времен. 

 
Раздел 2. Общение и его виды. Деловой этикет. Английский язык делового общения. 
Практические занятия: 

- техника ведения деловой беседы, деловой этикет, беседа как форма делового обще-
ния, деловой стиль одежды; 
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- порядок слов в английском простом повествовательном предложении; 
- личные и притяжательные местоимения; 
- электронное письмо, Memo, аббревиации, сообщения, факсы, сопроводительное 

письмо, союзы, употребление инфинитива, употребление герундия; 
- модальные глаголы (must, mustn't, have to, don't have to); 
- модальные глаголы (should, may, might); 
- наречия. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- причастия настоящего и прошедшего времен; независимый причастный оборот; 
- инфинитив, инфинитивные обороты; 
- лексические трудности (существительные, обозначающие названия стран, нацио-

нальностей, и образующиеся от них прилагательные, омонимы, омографы, синони-
мы); 

- презентация (я и моя фирма), деловые партнеры, ведение переговоров, правила хо-
рошего тона.  

 
Раздел 3. Устройство на работу. Виды профессий. 
Практические занятия: 

- составление диалогов и монологов по темам: «Моя будущая профессия»; 
- разговор по телефону; 
- диалог этикетного характера; 
- имя существительное: множественное число существительных; 
- артикли;  
- существительное в функции определения. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- как вести себя во время пребывания за границей; 
- телефонные переговоры как форма деловой коммуникации. Клише и полезные вы-

ражения; 
- подготовка конференц-зала, заседания, переговоры; 
- числительные, словообразование; 
- сравнение: активный и пассивный залоги; множественное число заимствованных 

существительных; 
- употребление предлогов; перевод фразеологических единиц. 

 
Раздел 4. Техника ведения беседы. Деловая беседа. Организация деловой встречи. 
Практические занятия: 

- составление диалогов и монологов по темам: «Организация и проведение совещаний. 
Организация деловой встречи. Составление текста факса. Заказ билетов»; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 
- глагольные времена действительного залога (Simple Tenses); Present Simple Tense; 

Past Simple Tense; Future Simple Tense; глаголы to be, to have. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- предоставление информации о деятельности фирмы / научной деятельности; 
- описание таблиц, схем, графиков, результатов исследования (анкетирование, опрос, 

и т.д.); 
- эффективное выступление руководителя. Формирование индивидуального стиля 

выступления. Связь со слушателем; 
- социальное и политическое положение стран изучаемого языка. 
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Раздел 5. Деловая беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. 
Практические занятия: 

- составление диалогов и монологов по темам: «Цели и условия партнерства. Прин-
ципы работы и договорные соглашения»; 

- сокращения в деловой корреспонденции; 
- глагольные времена действительного залога (Continuous Tenses). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- «Ложные друзья переводчиков» - слова, в которых часто допускаются ошибки, и 
применяется неправильный перевод; 

- основные отличия между британским и американским вариантами английского 
языка; 

- социальное и политическое положение стран изучаемого языка; 
- уход с работы, увольнение работника и сокращение штатов; 
- меморандум, письмо о финансовой помощи. 
 

Раздел 6. Составление электронного письма. 
Практические занятия: 

- составление  электронного письма и письма для отправления по факсу; 
- глагольные времена действительного залога(Perfect Tenses), функции глагола to 

have; 
- функции причастия II: определение; обстоятельство, модальные глаголы, эквива-

ленты модальных глаголов.  
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- предоставление информации о деятельности фирмы / научной деятельности; 
- описание таблиц, схем, графиков; 
- объявление в газету, резюме, жизнеописание; 
- сложные предложения; 
- сослагательное наклонение, условное наклонение; 
- наиболее употребительные в деловой переписке аббревиатуры и сокращения. 

 
Раздел 7. Профессиональная сфера общения. Избранное направление профессиональ-

ной деятельности.  
Практические занятия: 

- деловая поездка зарубеж; 
- правила этикета, бронирование номера в гостинице, в аэропорту; 
- паспортный контроль, деньги, обмен денег, надписи и объявления; 
- инфинитив, инфинитивные обороты; 
- перевод текста по специальности. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- формы обращения к членам королевской семьи, лицам духовного звания и правитель-
ственным чиновникам; 

- интонация и ритм в английской речи, типы интонационных рисунков; 
- орфографические трудности употребления прописных букв; 
- порядок слов в английском предложении; 
- сложные предложения, сослагательное наклонение, условное наклонение; 
- эффективное выступление руководителя, формирование индивидуального стиля вы-

ступления, связь со слушателем. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Пузатых  А. Н. Деловой английский язык для бакалавров:  учебное пособие / А. Н. Пуза-

тых. – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. – 85 с. – ISBN 978-5-00151-317-9. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/331952 

2. Хитарова, Т. А. Деловой английский язык : учебное пособие / Т. А. Хитарова. – Краснодар 
: КубГАУ, 2020. – 92 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/302750 

3. Степанова, А. П. Деловой английский язык : учебное пособие / А. П. Степанова, Н. В. По-
гребняк. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 82 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/302894 

4. Вишневецкая, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие / Ю. А. Вишневецкая, Л. 
М. Калянова. – Тюмень : ТюмГНГУ, [б. г.]. – Часть I – 2013. – 160 с. – ISBN 978-5-9961-
0658-5. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/42689 

5. Рольгайзер, А. А. English: Practice of Business Communication = Английский язык: практика 
делового общения : учебное пособие / А. А. Рольгайзер, О. В. Жиронкина, И. В. Певнева. – 
Кемерово : КемГУ, 2023. – 202 с. – ISBN 978-5-8353-3037-9. – Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/332315 

  
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Значенок, В. С. Практика иноязычного общения: английский язык = The Practice of Foreign 
Language Communication: English : учебное пособие / В. С. Значенок, E. М. Дым ; под ре-
дакцией В. С. Значенок. – Минск : БГУ, 2018. – 183 с. – ISBN 978-985-566-632-6. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/180591   

2. Пужель, Т. В. Практикум по иностранному языку (немецкий, английский). = Praxis in 
Fremdsprache (Deutch, English) = Practical course of foreign language (German, English) : 
учебно-методическое пособие / Т. В. Пужель, О. В. Веремейчик. – Минск : БНТУ, 2019. – 
82 с. – ISBN 978-985-583-420-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/248333    

3. Даниленко, О. В. Практический курс английского языка : учебное пособие / О. В. Дани-
ленко. – Омск : СибГУФК, 2015. – 252 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/107627   

4. Бахмутская, Ю. А. Английский язык: практический курс по основным разделам грамма-
тики : учебное пособие / Ю. А. Бахмутская, О. А. Парпура. – Барнаул : АГАУ, 2023. – 101 
с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/331703    

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
 

https://e.lanbook.com/book/331952
https://e.lanbook.com/book/302750
https://e.lanbook.com/book/302894
https://e.lanbook.com/book/42689
https://e.lanbook.com/book/332315
https://e.lanbook.com/book/180591
https://e.lanbook.com/book/248333
https://e.lanbook.com/book/107627
https://e.lanbook.com/book/331703
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, лабораторно-
практических занятий расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая 
площадь – 63,4 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Осна-
щена настенной доской, рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Как представиться и поздороваться на английском языке?  
2. Как назначать встречи англоязычным партнерам?  
3. Как написать резюме на английском языке?  
4. Как написать сопроводительное письмо на английском языке? 
5. Как писать деловые письма на английском языке и подавать информацию?  
6. Как договариваться с англоязычными клиентами и конкурентами?  
7. Как принимать англоязычных гостей? 
8. Как организовать поездки, перелеты, путешествия в англоязычные страны?  
9. Как показывать англоязычным клиентам компанию?  
10. Как составлять список вопросов для обсуждения  на пресс-конференциях, при перегово-

рах? 
11. Имя существительное: Множественное число существительных; артикли; существитель-

ное в функции определения. 
12. Степени сравнения прилагательных и наречий  
13. Глагольные времена действительного залога (Simple Tenses); Present Simple Tense; Past 

Simple Tense; Future Simple Tense; глаголы to be, to have. 
14. Глагольные времена действительного залога (Continuous Tenses) 
15. Глагольные времена действительного залога(Perfect Tenses). Функции глагола to have. 
16. Функции причастия II: определение; обстоятельство. Модальные глаголы. Эквиваленты 

модальных глаголов.  
17. Инфинитив. Инфинитивные обороты.  
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6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Составь вопросительное предложение из данных слов. 

1) pen, on, table, the, is. 
a. Pen is on the table? 
b. On the table is pen? 
c. Is on the table pen? 
d. Is the pen on the table? 

2) Tom, Moscow, in, is. 
a. In Moscow Tom is? 
b. Tom is in Moscow? 
c. Is Tom in Moscow? 
d. Tom in Moscow is? 

3) I, strong, am, man. 
a. Strong man I am? 
b. Am I strong man? 
c. I am strong man? 
d. Am man I strong? 

2. Переведите на английский язык –  
1) Я не забыл это правило. 

a. I don’t forget this rule. 
b. I didn’t forget this rule. 
c. I haven’t forgot this rule. 
d. I am not forgotten this rule. 

2) Она поверила ему? 
a. Did she believe him? 
b. Did she believed him? 
c. She did believe him? 
d. She did believed him? 

3. Переведите на русский язык. 
a. By operating at higher frequencies, transformers can be physically more compact because 

a given core is able to transfer more power without reaching saturation and fewer turns 
are needed to achieve the same impedance. 

b. Faraday performed the first experiments on induction between coils of wire, including a 
pair of coils around an iron ring, thus creating the first toroidal closed-core transformer. 

c. The 1950 British Grand Prix at Silverstone was the first race in the newly created Formula 
One World Championship. 

d. The Father of Railways, George Stephenson, built the first public inter-city railway line in 
the world, the Liverpool and Manchester Railway, which was opened in 1830.  

e. By heating together tin and copper, both of which were in abundance in the area, the 
Beaker culture people made bronze and later iron from iron ore. 

4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 
a. Robert (to live) with his mother and father. 
b. She (to live) in the centre of Moscow. 
c. Many people (to play) tennis. 
d. They (to work) in a bank. 
e. I often (to have) fish for diner. 
f. He (to go) on business trips every month. 
g. It seldom (to snow) in the south of England. 
h. I (to love) Paris in the spring. 

5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous. 
a. Boys (to play) football in the yard. 
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b. She (to talk) about her new job. 
c. We (discuss) the latest news. 
d. I (to open) an umbrella.  
e. John (to play) computer games. 

6. Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих прилагательных. 
Cold, dark, serious, big, bad, difficult, cheap, interesting. 

 
7. Переведите деловой диалог на русский  язык. 

– Hello. May I talk to the Chief Executive Officer (CEO), please? 
– Good morning. Mister Browson is busy at the moment. He is holding a meeting. Do you 

mind leaving the message for him, please? 
– No, I don't.  It is Mr. Sparrow calling. We arranged to meet for discussion of our new con-

tract. So I'm calling to confirm. 
– Oh, yes, Mr. Sparrow. I was looking forward to your call. Mr.Browson asked me to con-

firm that he would meet you at the Brew at 2 p.m. 
– It is very good. Thank you for information. Looking forward to meeting him. 

8. Употребите необходимые по смыслу личные местоимения. 
a. …washed her hands and face. 
b. …invited Liz to stay with us. 
c. Do…know this man?  
d. Are…a teacher?  - No, …am not. 
e. Pubs are an important part of life in Britain, but…aren’t open to everyone. 

9. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 
a. My working day (to begin) at seven o’clock. My father and I (to leave) home at eight 

o’clock. My mother (to be) a doctor, she (to leave) home at nine o’clock.  
b. My sister (to get) up at eight o’clock.  
c. She (to be) a schoolgirl. She (to go) to school in the afternoon.  
d. Jane (to be) fond of sports.  
e. After breakfast she (to go) to school.  
f. It (to take) her two hours to do her homework.  
g. She (to speak) French well.  
h. Andrea Schatzmann, an exchange .student from Switzerland, (to live) with the Connor 

family in San Francisco. 
10. Употребите необходимые по смыслу личные местоимения. 

a. …do my work well. 
b. …seldom water your flowers. 
c. …I like English but I find…difficult. 
d. …often visit their relatives. 
e. …know our duties. 

11. Переведите на английский язык обсуждение будущего сотрудничества: 
– Здравствуйте, Мистер Коллинз. 
– Доброе утро, мистер Эванс. 
– Итак, мы встретились, чтобы обсудить наши будущие совместные разработки. 
– Да, наши бизнес разработки могут давать гораздо больше вместе, нежели сами по 

себе. Вы специализируетесь в области маркетинга, а мы специализируемся на про-
изводстве высококачественных товаров. Это даст удивительное взаимодействие. 

– Я надеюсь, что так и будет. Вы уже видели контракт? 
– Да. Мои адвокаты просмотрели его и я готов подписать его и начать работать. 
– Замечательно. Поэтому я предлагаю отметить такой шаг в нашем развитии. В нашей 

компании есть традиция встречаться вне офиса ежегодно. Так почему бы нам не 
приурочить нынешнюю встречу к нашему соглашению? 

– Это очень хорошая идея. 



 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Направле-
ние вос-

питатель-
ной рабо-

ты 

Наименование 
категории (груп-

пы) компетен-
ций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

 Коммуникация УК-4. Спосо-
бен осу-
ществлять 
деловую 
коммуника-
цию в устной 
и письменной 
формах на 
государ-
ственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностранном 
(ых) языке 
(ах) 

И-4.2. Вы-
полняет пе-
ревод про-
фессиональ-
ных деловых 
текстов с 
иностранно-
го языка на 
государ-
ственный 
язык РФ и с 
государ-
ственного 
языка РФ на 
иностранный 

Знать: особенности и правила 
устной и письменной речи на 
иностранном языке. 

- форми-
рование 
культуры 
и этики 
професси-
онального 
общения  
- создание 
условий 
для реали-
зации сту-
денческих 
инициа-
тив, уча-
стия обу-
чающихся 
в конкур-
сах, гран-
тах, олим-
пиадах и 
т.п.  
- выявле-
ние та-
лантливой 
молодежи  
- развитие 
творче-
ского и 
професси-
онального 
потенциа-
ла обуча-
ющихся. 

Умеет выполнять перевод про-
фессиональных деловых тек-
стов с иностранного языка на 
государственный язык и с госу-
дарственного языка на ино-
странный. 
Владеет навыками корректного  
устного и письменного перево-
да с иностранного языка на гос-
ударственный язык РФ и с гос-
ударственного языка РФ на 
иностранный язык профессио-
нальных текстов.   

   ИК-4.3. Ве-
дет деловую 
переписку на 
государ-
ственном 
языке РФ и 
иностранном 
языке с уче-
том особен-
ностей сти-
листики 
официаль-
ных и не-
официаль-
ных писем и 
социокуль-
турных раз-
личий в 
формате 
корреспон-
денции 

Знает стиль делового общения 
на государственном языке и 
иностранном языке в зависимо-
сти от цели и условий партнер-
ства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситу-
ациям взаимодействия 
Умеет выбирать стиль делового 
общения на государственном 
языке и иностранном языке в 
зависимости от цели и условий 
партнерства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия. 
Владеет навыками ведения де-
ловой переписки на государ-
ственном языке и иностранном 
языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и не-
официальных писем и социо-
культурных различий в форма-
те корреспонденции. 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Практические занятия 44 18 
Самостоятельная работа 64 90 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Практические 

занятия СРС Практические 
занятия СРС 

1. Деловая корреспонденция 8 8 6 18 
2. Общение и его виды 6 10 4 12 
3. Устройство на работу 6 12 4 12 
4. Техника ведения беседы 6 12 4 12 
5. Деловая беседа по телефону 6 10  12 
6. Составление электронного письма 6 8  12 
7. Профессиональная сфера общения 6 8  12 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Деловая корреспонденция. 
Практические занятия: 

- вводно-корректировочный фонетический курс 
- правила устной и письменной речи немецкого языка; 
- правила написания и составления личного письма, структура делового письма; 
- типы деловых писем, деловая лексика (клише и выражения); 
- неопределенно-личное местоимение man; 
- имя существительное, сложные существительные. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- слабые, сильные и неправильные глаголы; 
- сложное прошедшее время (перфект); 
- падежи и склонение существительных. 

 
Раздел 2. Общение и его виды. 
Практические занятия: 

- техника ведения деловой беседы, деловой этикет; 
- беседа как форма делового общения, деловой стиль одежды; 
- порядок слов в простом и сложном предложениях; 
- личные и притяжательные местоимения; 
- электронное письмо, Memo, аббревиации, сообщения, факсы, сопроводительное 

письмо. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- виды артиклей, предлоги; 
- порядок слов в предложениях; 
- падежи, склонение существительных; 
- презентация (я и моя фирма), деловые партнеры; 
- ведение переговоров, правила хорошего тона.  

 
Раздел 3. Устройство на работу. 
Практические занятия: 

- составление диалогов и монологов по темам: «Моя будущая профессия»; 
- разговор по телефону; 
- диалог этикетного характера.  
- имя существительное, множественное число существительных, артикли. 
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Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- слабые, сильные и неправильные глаголы; 
- сложное прошедшее время (перфект); 
- падежи и склонение существительных; 
- телефонные переговоры как форма деловой коммуникации; 
- клише и полезные выражения; 
- подготовка конференц-зала, заседания, переговоры. 

 
Раздел 4. Техника ведения беседы. 
Практические занятия: 

- составление диалогов и монологов по темам:  
«Организация и проведение совещаний»,  
«Организация деловой встречи»,  
«Составление текста факса»,  
«Заказ билетов»; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 
- глагольные времена. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- имя существительное в единственном и множественном числе; 
- склонение существительных в винительном падеже с ein и kein; 
- отрицание и утверждение в простом предложении. 

 
Раздел 5. Деловая беседа по телефону.  
Практические занятия: 

- составление диалогов и монологов по темам: «Цели и условия партнерства», 
«Принципы работы и договорные соглашения»; 

- сокращения в деловой корреспонденции; 
- модальные глаголы. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- настоящее время  сильных глаголов с изменением корневой гласной; 
- притяжательные местоимения; 
- склонение личных местоимений в именительном и винительном падежах; 
- предлоги с винительным падежом; 
- социальное и политическое положение стран изучаемого языка; 
- уход с работы, увольнение работника и сокращение штатов; 
- меморандум, письмо о финансовой помощи. 

 
Раздел 6. Составление электронного письма. 

- составление  электронного письма и письма для отправления по факсу; 
- деловая поездка зарубеж; 
- повелительное наклонение, страдательный залог; 
- базовые формы глагола, настоящее время (Präsens)глаголов с sich; 
- прошедшее время (Perfekt) глаголов. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- предоставление информации о деятельности фирмы / научной деятельности; 
- описание таблиц, схем, графиков; 
- объявление в газету, резюме, жизнеописание; 
- прилагательные и их склонение; 
- время суток.   
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Раздел 7. Профессиональная сфера общения.  
- правила этикета; 
- бронирование номера в гостинице, в аэропорту, паспортный контроль; 
- деньги, обмен денег; 
- надписи и объявления; 
- перевод текста по специальности.  

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- сложносочиненное предложение; 
- количественные числительные; 
- имя прилагательное; 
- вопросительные местоимения welcher? was für ein? 
- модальные глаголы. 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванченко, Т. А. Деловой немецкий язык: Электронное учебное пособие : учебное посо-
бие / Т. А. Иванченко, А. -. Ариас. – Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. – 188 с. – 
ISBN 978-5-94047-596-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. – URL: https://e.lanbook.com/book/  

2. Немецкий язык для делового общения: учебное пособие для студентов сельскохозяйствен-
ных вузов : учебное пособие / составители И. С. Акатьева, О. М. Филатова. – Ижевск : 
УдГАУ, 2019. – 26 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/158629   

3. Клёстер, А. М. Немецкий язык. Практика делового общения : учебное пособие / А. М. Клё-
стер, М. С. Шумайлова. – Омск : ОмГТУ, 2022. – 136 с. – ISBN 978-5-8149-3424-6. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/  

4. Клёстер, А. М. Немецкий язык в профессиональной коммуникации энергетиков : учебное 
пособие / А. М. Клёстер. – Омск : ОмГТУ, 2020. – 140 с. – ISBN 978-5-8149-2979-2. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/186888   

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Седова, О. В. Немецкий язык в профессиональной коммуникации : учебное пособие / О. В. 
Седова. – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. – 83 с. – ISBN 978-5-00151-318-6. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/331976    

2. Дмитриева, С. Ю. Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций (немец-
кий язык) : учебное пособие / С. Ю. Дмитриева. – Пенза : ПГАУ, 2022. – 66 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/ 

3. Уткина, Г. И. Иностранный (немецкий) язык в профессиональной сфере: практический 
курс : учебно-методическое пособие / Г. И. Уткина. – Томск : ТГПУ, 2019. – 68 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/ 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2.  Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 
 

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/158629
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/186888
https://e.lanbook.com/book/331976
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, лабораторно-
практических занятий расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая 
площадь – 63,4 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Осна-
щена настенной доской, рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
6.1. Перечень вопросов к зачету: 
 
1. Как представиться и поздороваться на немецком  языке?  
2. Как назначать встречи немецкоязычным партнерам?  
3. Как написать резюме на немецком  языке?  
4. Как написать сопроводительное письмо на немецком языке? 
5. Как писать деловые письма на немецком  языке и подавать информацию?  
6. Как договариваться с немецкоязычными  клиентами и конкурентами?  
7. Как принимать немецкоязычных  гостей? 
8. Как организовать поездки, перелеты, путешествия в немецкоязычные  страны?  
9. Как составлять список вопросов для обсуждения  на пресс-конференциях, при перегово-

рах? 
10. Слабые, сильные и неправильные глаголы. Модальные глаголы. 
11. Виды предложений. Отрицание и утверждение в простом предложении. Сложносочинен-

ное предложение. Порядок слов в предложениях. 
12. Падежи и склонение существительных. Склонение существительных в винительном па-

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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деже с ein и kein.  
13. Виды артиклей. Предлоги. 
14. Местоимения. Виды местоимений. Склонение личных местоимений в именительном и 

винительном падежах. Вопросительные местоимения wel- cher ? was für ein? 
15. Повелительное наклонение. Страдательный залог. Время суток.   
16. Числительные. 
17. Имя прилагательное.  
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Ваш секретарь положила на Ваш стол в кабинете визитную карточку бизнесмена, который 

навестил Вас в Ваше отсутствие. Познакомьтесь с ней и ответьте на вопросы Вашего по-
мощника: 

BENTELER     AG 
 
                Dipl.-Ing. Manfred Braumann 

    Geschäftsführer 

Frachtstraße 10 3000 Hannover 
Telelefon 0511|6747-333 Telefax 511/6747-376 

 
а) Wie heißt der Geschäftsmann? 
б) Was ist er von Beruf? 
в) Wie heißt sein Unternehmen? 
г) Wo befindet sich die Firma? 

2. Вы - начальник отдела строительной фирмы. Вам нужно заполнить вакансии бухгалтера, 
секретаря, инженера, начальника отдела сбыта и агента  по продаже. Познакомьтесь с канди-
датами. Скажите свои реплики по-немецки. 

- Guten Tag! Sie suchen einen Buchhalter (eine Sekretärin)? 
- Да. Как Вас зовут? 
- Mein Name ist König, Vorname — Erich. 
- Откуда Вы? 
- Ich komme aus der Schweiz, aus Bern. 
- Вы швейцарец? 
- Nein, ich bin Deutscher, aber meine Frau ist Schweizerin. 
- Где Вы живете? 
- Ich wohne  Königstraße 16, Bern. 
- Кто Вы по профессии? 
- Ich bin Kaufmann von Beruf. Hier sind meine Papiere. 
- Хорошо. Приходите завтра. 

3. Вы приняли всех на работу. Представьте новых сотрудников директору фирмы. 
- Ich möchte  Ihnen  vorstellen. 
Das ist unser Buchhalter. Sein Name ist... . 
Sein Vorname ... . Er kommt aus... .  Er wohnt.... Er ist... von 
Beruf. Er ist... (Nationalität). 
- Es freut mich, Sie kennenzulernen. 

4. Какие притяжательные местоимения Вам нужно употребить в следующих фразах? 
1. Herr Flechsig hat eine Firma. (Его) Firma ist nicht groß. 
2. Wir reisen nach Bulgarien. (Наша) Reise beginnt in Kiew. 
3. Frau Seifert hat eine Sekretärin. (Ее) Name ist Erika Bolz. 
4. Wie heißt du? Wie ist (твое) Name? Kinder, wie heißen (ваши) Eltern? 
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5. Raucht (ваш) Chef? (Их) Chef raucht nicht. 
6. Wo ist (Ваша) Visitenkarte? (Моя) Visitenkarte ist hier. 

5. Вам нужно позвонить на немецкую фирму и сообщить о визите представителей Вашей 
фирмы. Как Вы это сделаете по-немецки? 

Sekr.:  Fischer GmbH Bremen. Guten Tag. 
Sie:    (Представьтесь. Попросите к телефону г-на Фишера.) 
Sekr.:  Herr Fischer ist im Moment in einer Sitzung. Wie kann ich Ihnen helfen? 
Sie:     (Спросите, когда он вернется.) 
Sekr.:  Űbermorgen vormittag. 
Sie:   (Попросите, чтобы он перезвонил на фирму «Авис». Речь идет о визите директо-

ра фирмы в Германию.) 
Sekr.:  Ach ja. Ihr Geschäftsführer kommt nach Bremen. Wann  kommt er ? 
Sie:    (В конце мая, на 4 дня.) 
Sekr.:  In Ordnung. Ich reserviere für ihn ein Hotelzimmer. 
Sie:  (Большое спасибо. О времени прибытия мы пришлем факс. До свидания.) 

6. Вы слышите разговор секретаря по телефону. Она заказывает номер в гостинице. Восста-
новите реплики служащего гостиницы, которого Вы не слышите. 

Sekr.:  Ich möchte bitte ein Hotelzimmer für meinen Chef 
reservieren.  
Angest.:  ...  
S.:  Ein Einzelzimmer 
A:   … 
S.:  Mit Bad bitte. 
A.: … 
S.:   Am 5. Mai. 
A.: … 
S.:   Fünf  Tage. Was kostet das Zimmer?  
A.: … 
S.:   Danke. 
A.: … 

7. Прочтите следующую информацию Люфтганзы и дополните ее глаголами, данными ниже. 
Liebe Fluggäste! 
Bitte... Sie Ihren Flug frühzeitig bei einem Reisebüro der Lufthansa und... Sie uns..., 

wenn Sie Ihre Reiseplane ändern. Bitte... Sie rechtzeitig zum Flughafen, damit Sie genug 
Zeit für Formalitäten (Zollkontrolle, Paßkontrolle, Gepäckabfertigung) haben. Annahme-
schlußzeiten für unsere Flüge ... in verschiedenen Flughäfen unterschiedlich: Berlin Tegel 
— 20 min, Frankfurt, München, Dresden —30 min; Kiew, Moskau — 45 min usw. 

…   … verschiedene Ermäßigungen: für Kleinkinder unter 2 Jahren — 90%, von 2 
bis 11 Jahre — 50 %, für Jugendliche (12 — 24 Jahre) und Studenten (bis 26 Jahre) — 25%.  
Im internationalen Verkehr... das Freigepäck in der Economy-Klasse 20 kg, in der Business-
Klasse 30 kg  und in der Ersten Klasse 40 kg. Das Handgepäck (55 cm x 40 cm x 20 cm) 
darf nur 10 kg ... . Bei allen internationalen Reisen können  Sie zusätzlich kostenlos  als 
Handgepäck ...: 1 Mantel, 1 Handtasche, 1 Regenschirm, 1 Kamera, 1 Fernglas, Kindernah-
rung. Für das Übergepäck ... Sie pro 1 kg 1% des einfachen Flugpreises der Ersten Klasse. 

buchen, teilen ... mit, kommen, sind, es gibt, betragt, wiegen, mitnehmen, bezahlen 
8. Прочитайте текст следующего факса и ответьте на вопросы: 

TELEFAX 
An: Hm Schmidt 
Fa: Maschinenfabrik Schmilz GmbH 
Fax: 1049/205-834160 
Von: Artum Kiew 
Fax: 0038/044-2631062 
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Datum: 15.08.2014 
Seiten: 1 

 
Betr.: Bestätigung des Besuches und Hotelreservierung  
Geehrter Herr Schmidt, 
wir bestätigen damit den Besuch unseres Vertreters Herrn Maslow vom 01.09 bis 
zum 05.09. d. J. Flug Nr. LH 230, Ankunftszeit 16.50 im Flughafen Frank-
furt/Main.  
Bitten um Hotelreservierung, ein Einzelzimmer mit Dusche. Vielen Dank. 

MFG Koslow 
 

1. Wann bekommt die Sekretärin das Fax? 
2. Von wem ist es? Für wen ist es? 
3. Worum geht es?  
4. Wer kommt zu Besuch? Wohin? 
5. Wann kommt der Vertreter zu Besuch? 
6. Mit welcher Maschine, wann und wo kommt er an? 
7. Welches Hotelzimmer braucht der Vertreter? 

9. Вы собираетесь в командировку в Висбаден. Напишите деловое письмо на фирму Appa-
ratenbau AG господину Volker Mobius по адресу: Maimer Landstr. 83, 6200 Wiesbaden и 
уведомите о своем прибытии (дата, номер рейса или поезд, вагон, время прибытия), чтобы 
Вас встретили. 

10. Вам нужно доехать из Франкфурта до Берлина, где у Вас назначена деловая встреча. Что 
Вы скажете по-немецки в справочном бюро? 

Sie: (Спросите, когда идет следующий поезд в Берлин)  
Angestellte (A): Um neun Uhr dreißig.  
Sie: (Спросите, прямой ли это поезд)  
A: Nein, der fährt nicht direkt. Sie müssen in Hannover  umsteigen. 
Sie: (Спросите, когда поезд прибудет в Ганновер)  
A: Um zwölf Uhr fünfzig. Sie haben einen günstigen Anschluß. Um dreizehn  Uhr vier fah-

ren Sie dann von Hannover nach Berlin weiter. 
Sie: (Скажите, что Вы надеетесь, что поезд прибудет в Ганновер точно (pünktlich)  
A: Wenn der Zug eine Verspätung hat, so wartet der Zug nach Berlin noch 10 Minuten.  
Sie: (Отлично! Спросите, во сколько поезд прибудет в Берлин) 
A: Um siebzehn Uhr fünfundzwanzig.  
Sie: (Спросите, с какой платформы)  
A: Vom Gleis 5. 
Sie: (Поблагодарите за информацию)  
A: Nichts zu danken. 
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Очная форма обучения - учебные планы по 
годам приема 
Заочная форма обучения - учебные планы по 
годам приема 
Очно-заочная форма обучения - учебные 
планы по годам приема 
Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО Гор-
ский ГАУ 
Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 
ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО 11 апреля 2023 г. пр. №6 

Реквизиты приказа ректора или уполномо-
ченного лица об утверждении ОП ВО 11 апреля 2023 г. №85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 
плана Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 4 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ - 2023 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы Код и наимено-

вание индикатора 
достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Направле-
ние воспи-
тательной 

работы 

Наименование 
категории 

(группы) ком-
петенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

1 Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез ин-
формации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния поставлен-
ных задач 

И-1.2. Определя-
ет и ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения постав-
ленной задачи 

Знает периодизацию всемирной и оте-
чественной истории, ключевые собы-
тия истории России и мира. 

-
формирова-
ние у обу-
чающихся 
чувства 
патриотиз-
ма, граж-
данственно-
сти, уваже-
ния к памя-
ти защит-
ников Оте-
чества и 
подвигам 
Героев Оте-
чества, за-
кону и пра-
вопорядку, 
человеку 
труда и 
старшему 
поколению, 
взаимного 
уважения  
- развитие 
ценностных 
ориентиров 
- любовь и 
уважение к 
своему 
Отечеству, 
к его про-
шлому, 
настоящему 
и будущему 
с целью 
мотивации 
обучаю-
щихся к 
реализации 
и защите 
интересов 
Родины; с 
опорой на 
историко-
культурные 
особенно-
сти Респуб-
лики Се-
верная Осе-
тия - Ала-
ния  

Умеет формировать и аргументирова-
но отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам истории; 
соотносить общие исторические про-
цессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий. 
Владеет навыками анализа историче-
ских источников, правилами ведения 
дискуссии и полемики. 

И-
1.3.Осуществляет 
поиск информа-
ции для решения 
поставленной 
задачи по различ-
ным типам запро-
сов 

Знает основные информационные ре-
сурсы для поиска информации по ис-
тории России в соответствии с по-
ставленной задачей; основные при-
знаки соответствия выбранного ин-
формационного ресурса критериям 
полноты и аутентичности информа-
ции по истории России; специфиче-
ские особенности и приемы работы с 
различными категориями историче-
ских источников. 
Умеет выбирать информационные 
ресурсы для поиска объективной (раз-
ноплановой) информации по истории 
России в соответствии с поставленной 
задачей; оценивать соответствие вы-
бранного информационного ресурса 
критериям полноты и аутентичности 
информации по истории России 
Владеет навыком систематизировать 
обнаруженную историческую инфор-
мацию, полученную из разных исто-
рических источников, в соответствии 
с требованиями и условиями задач; 
способностью определения диалекти-
ческих и формально-логических про-
тиворечий при анализе исторической 
информации с целью определения её 
достоверности 

2 Межкультур-
ное взаимодей-
ствие 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

И-5.1. Интерпре-
тирует историю 
России в контек-
сте мирового ис-
торического раз-
вития. Демон-
стрирует уважи-
тельное отноше-
ние к социокуль-
турным традици-
ям различных 
народов, основы-
ваясь на знании 

Знает основные этапы и ключевые 
даты всемирной и российской  исто-
рии, законы исторического развития; 
основы межкультурной коммуника-
ции; историческое наследие и социо-
культурные традиции различных со-
циальных групп, этносов и конфессий. 
Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и демон-
стрировать взаимопонимание между 
обучающимися – представителями 
различных культур с соблюдением 
этических и межкультурных норм, 
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этапов историче-
ского развития 
общества и куль-
турных традиций 
мира 
 

демонстрирует уважительное отноше-
ние к историческому наследию про-
шлого; выявлять обусловленные  раз-
личием  этических, религиозных  и  
ценностных  систем  особенности 
межкультурного взаимодействия. 
Владеет практическими навыками 
анализа исторических фактов, оценки 
явлений культуры; способами анализа 
и пересмотра своих взглядов в случае 
разногласий и конфликтов в межкуль-
турной коммуникации. 

И-5.2. Демон-
стрирует уважи-
тельное отноше-
ние к историче-
скому наследию. 
Имеет объектив-
ное пред-
стапредставление 
о решающей роли 
СССР в разгроме 
фашистской Гер-
мании; понимает 
важность сохра-
нения историче-
ской правды о 
Второй мировой 
и Великой Отече-
ственной войнах. 

Знает основные исторические собы-
тия, термины, факты и имена извест-
ных исторических деятелей, основные 
этапы и закономерности историческо-
го развития российского общества и 
зарубежных стран; вклад России и 
народов СССР в разгром гитлеровской 
Германии; переломные этапы и клю-
чевые сражения Великой Отечествен-
ной войны; героические страницы 
борьбы России за свободу и незави-
симость стран Европы от фашизма; 
героические страницы; основы фор-
мирования российской гражданской 
идентичности, патриотизма; понимает 
важность сохранения исторической 
памяти; современные тенденции исто-
рического развития России с учетом 
геополитической обстановки. 

 

Умеет: выявлять общее и особенное в 
историческом развитии России; выяв-
лять причины межкультурного разно-
образия общества с учетом историче-
ски сложившихся форм государствен-
ной, общественной, религиозной и 
культурной жизни; осмысливать про-
цессы, события и явления в России и 
мире в их динамике и взаимосвязи;  
руководствуясь принципом историз-
ма, формулировать и аргументиро-
ванно отстаивать патриотическую 
позицию по проблемам отечественной 
истории. 
Владеет: способностью воспринимать 
межкультурное разнообразие обще-
ства в социально-историческом, кон-
тексте; способностью выявления и 
анализа современных тенденций ис-
торического развития России с учетом 
геополитической обстановки; навыка-
ми коммуникации с представителями 
иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и межкуль-
турных норм; достижениями совре-
менной исторической науки и смеж-
ных гуманитарных дисциплин 

3 Гражданская 
позиция 

УК- 
Способен фор-
мировать не-
терпимое от-
ношение к 

И-4. Восприни-
мает коррупцию 
как социокуль-
турный феномен, 
имеющий глубо-

Знает содержание термина «корруп-
ция», понятие, виды, историю возник-
новения и развития коррупции; разно-
образные исторические формы прояв-
ления, мздоимство лихоимство, ку-
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коррупцион-
ному поведе-
нию. 

кие корни и раз-
витую историче-
скую традицию. 
Понимает исто-
рические условия 
возникновения 
коррупции как 
социально-
негативного яв-
ления. Определя-
ет коррупцию как 
сложное, много-
аспектное, си-
стемно-
организованное 
общественное 
явление.  

мовство, фаворитизм, посул и др.).; 
причины возникновения коррупции, 
историю борьбы с коррупцией в раз-
ные исторические периоды в истории 
России в формировании гражданского 
общества. 
Умеет проводить аналогию между 
методами борьбы с коррупцией и кон-
кретным историческим периодом; 
различать способы противодействия 
коррупции в истории российского 
государства; понимать деструктивное 
влияние коррупции на общество. 
Владеет навыками распознавать соци-
альные феномены и явления, которые 
могут рассматриваться как факторы, 
способствующие проявлениям кор-
рупции; навыками нетерпимого отно-
шения к коррупционному поведению; 
различными аспектами антикорруп-
ционного поведения в своей профес-
сиональной деятельности. 

 
 
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 144, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 60 28 
Практические (семинарские) занятия 60 32 
Самостоятельная работа 24 84 
Форма промежуточной аттестации Зачет / экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам для очной и заочной формы обучения: 
 

 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Семинар-
ские заня-

тия 
СРС Лек-

ции 

Семинар-
ские за-
нятия 

СРС 

1 Общие вопросы курса 2 2  2 2 2 
2 Русь в IX – первой трети XIII вв. 4 4 - 2 2 6 
3 Русь в XIII–XV вв. 4 4  2 2 6 
4 Россия в XVI–XVII вв. 10 8 - 4 4 8 
5 Россия в XVIII веке. 10 10 - 4 4 10 
6 Российская империя в XIX – 

начале XX в.  12 12  4 6 10 

7 Россия и СССР в советскую эпо-
ху (1917–1991) 14 14 24 8 8 30 

8 Современная Российская Феде-
рация (1991–2022) 4 4  2 4 12 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Общие вопросы курса. 
Лекция. История как наука: 

- объект и предмет исторической науки;  
- место истории в системе наук, цели и задачи ее изучения; 
- сущность, формы и функции исторического сознания; 
- методология исторической науки;  
- принципы периодизации в истории: Древний мир, Средние века, Новая история, Но-

вейшая история; 
- общее и особенное в истории разных стран и народов; 
- роль исторических источников в изучении истории; 
- Российская история как часть мировой истории; 
- археология и вещественные источники, письменные источники, исторический ис-

точник и научное исследование в области истории.  
 
Практические (семинарские) занятия: 

- сущность, формы и функции исторического сознания; 
- методология исторической науки: принципы периодизации в истории. Древний мир, 

Средние века, Новая история, Новейшая история; 
- исторический источник и научное исследование в области истории; 
- научная хронология и летоисчисление в истории России. Хронологические рамки ис-

тории России и ее периодизация; 
- географические границы Российской истории в пределах распространения Россий-

ской государственности на разных этапах ее существования; 
- история России как часть мировой истории; 
- влияние геополитического фактора на историю России. 

 
Раздел 2. Русь в IX –первой трети XIII вв. 
Лекции: 
Мир в древности. Народы и государства на территории современной России в древности: 

- Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопо-
ставлении с другими регионами); 

- памятники каменного века на территории России; 
- возникновение общественной организации, государственности, религиозных пред-

ставлений, культуры и искусства; 
- основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций; 
- скифы. Кочевые общества евразийских степей; 
- возникновение христианства. 

Образование государства Русь и особенности его развития до начала XIII века: 
- исторические условия складывания государственности; 
- формирование новой политической и этнической карты Европы; 
- проблема образования Древнерусского государства; 
- формирование территориально-политической структуры Руси;  
- принятие христианства и его значение.  
- христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России. 

Практические (семинарские) занятия: 
- ареалы древнейшего земледелия и скотоводства, распространение гончарства и 

металлургии; 
- основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций; 
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- античные города-государства Северного Причерноморья, Боспорское царство; 
- скифы, кочевые общества евразийских степей; 
- вопрос о славянской прародине и происхождении славян.  
- средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация; 
- восточная Европа в I тыс. Падение Западной Римской империи и образование гер-

манских королевств; 
- основные этапы и особенности политического и социально-экономического разви-

тия Древнерусского государства в IX-XII вв.; 
- Русь в середине XII – начале XIII в.; 
- дохристианская культура восточных славян и соседних народов; 
- крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры; 
- возникновение и распространение Ислама, арабский халифат. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- первые орудия труда древнего человека; мировые религии; 
- культура Древнего Египта, культура Древней Греции, культура Древнего Рима; 
- появление человека на территории современной России; 
- основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций; великое переселение народов; 
- становление христианского учения и церковной организации; 
- политеистические религии на территории современной России: славянское языче-

ство, тенгрианство народов Степи, шаманизм, даосизм и тенгрианство государ-
ства Бохай; варяги в истории Древней Руси; 

- основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности; 
- князь и вече в Древней Руси, князь и дружина в Древней Руси; 
- кочевники в истории Древней Руси: война и мир; 
- образование государства Киевская Русь. Норманнская теория; 
- характер международных связей и отношений Киевской Руси; 
- борьба русского народа с иноземными агрессорами в XIII в.; 
- государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого; 
- Владимир Мономах и его время; город и горожане в Древней Руси; 
- империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь; 
- Новгородская республика в XI-XIII вв.; общественный строй Древней Руси; 
- рождение русской письменности, Кирилл и Мефодий; 
- Русь и наследие Византии; человек Древней Руси в повседневной жизни; 
- борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи; 
- распространение монотеистических религий на территории современной России; 
- матримониальные союзы Рюриковичей X – начала XIII вв.: Византия, Западная и 

Восточная Европа, кочевой мир; 
- кочевой мир Евразии как социокультурный и политический феномен; 
- древнерусское искусство, зодчество, иконописание, фресковая живопись, мозаика, 

декоративно-прикладное искусство; 
- древнерусская письменность и книжность, дохристианская письменность, возник-

новение славянской письменности, берестяные грамоты, летописи. 
 

Раздел 3. Русь в XIII–XV вв. 
Лекции: 
Русские земли в XIII – XIV вв.: 

- монгольская империя, завоевания Чингисхана и его потомков; 
- итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях и 

торговле; 
- южные и западные русские земли; 
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- северо-западные земли, эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове; 
- республики и городские коммуны, католическая церковь в XIII–XIV вв., папство; 
- Александр Невский и противостояние экспансии с Запада; 
- княжества Северо-Восточной Руси; 
- отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные вопросы; 
- народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

Формирование единого русского государства в XV в. Европа и мир в эпоху позднего средне-
вековья: 

- образование национальных государств в Европе: общее и особенное;  
- особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии; 
- страны Черной Африки, Америка, цивилизации Мезоамерики; 
- Польско-литовская уния и судьбы западно-русских земель; 
- объединение русских земель вокруг Москвы; 
- нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политиче-

ские образования; 
- расширение международных связей Российского государства; 
- взлет культуры стран ислама в Раннее Средневековье; 
- принятие общерусского Судебника, формирование аппарата управления единого 

государства. 
 
Практические (семинарские) занятия: 

- мир кочевников, великая степь в XII в., объединение монголов и формирование дер-
жавы Чингисхана; 

- южные и западные русские земли, возникновение Литовского государства и включе-
ние в его состав части русских земель; 

- Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое 
побоище), споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» между Запа-
дом и Востоком; 

- предпосылки консолидации земель Северо-Восточной Руси, начало объединения и 
центры объединения Руси; 

- Русь в княжение Дмитрия Донского, начало борьбы Москвы с Ордой. 
- Византия эпохи Палеологов, Флорентийская уния, завоевание Константинополя 

османами; 
- борьба князей московского дома за великокняжеский престол во второй четверти 

XVвека; 
- правление Ивана III, ликвидация зависимости Руси от Орды; 
- церковь и великокняжеская власть, возникновение доктрины «Москва - третий 

Рим», Иосифляне и нестяжатели; 
- основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья.  

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- Владимир-язычник и Владимир-христианин: два исторических образа; 
- Александр Невский – государственный лидер и полководец; 
- Дмитрий Донской – государственный деятель и полководец;  
- Иван III и его роль в российской истории; 
- восстание в Твери против баскака Чолхана (Щёлкана);битва на реке Пьяна; 
- формирование служилого сословия – дворянства; 
- причины и основные направления монгольских завоеваний; 
- политическое, экономическое, социальное и этно-конфессиональное устройство 

Улуса Джучи (Золотой Орды) и постордынских государств (Казанского ханства, 
Ногайской Орды и др.); 

- социально-гуманитарные знания народов региона в XIII-XV вв.; 
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- Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры Нового 
времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе; 

- присоединение к Москве Тверского княжества (1485); 
- принцип майората как порядок наследования престола. 

 
Раздел 4. Россия в XVI–XVII вв. 
Лекции: 
Мир к началу эпохи нового времени. Россия в начале XVI в.: 

- происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и периодизация; 
- великие географические открытия; 
- смещение основных торговых путей в океаны, расцвет пиратства;  
- становление капиталистических форм производства и обмена в Западной Европе;  
- завершение объединения русских земель под властью великих князей московских; 
- внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.; 
- формирование аппарата центрального управления, Боярская дума; 
- завершение формирования доктрины «Москва – Третий Рим». 

Эпоха Ивана IV Грозного: 
- регентство великой княгини Елены Глинской, период боярского правления; 
- принятие Иваном IV царского титула, правительство «Избранной рады»;  
- опричнина;  
- внешняя политика Российского государства;  
- походы на Крым и набеги крымских ханов на русские земли;  
- поход атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения Западной Сибири;  
- социально-экономическое развитие страны, аграрный характер экономики Россий-

ского государства; 
- начало расцвета городов на волжском и беломорском торговых путях и упадка 

Новгорода и Пскова. 
Смутное время в России: 

- причины и хронологии Смутного времени в России; 
- вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского государства; 
- углубление и расширение гражданской войны; 
- подъем национально-освободительного движения;  
- избрание на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус или компромисс?  
- русско-шведские переговоры и заключение Столбовского мирного договора; 
- заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой;  
- цена первой в истории России гражданской войны. 

Основные направления внутренней политики России в XVII в.: 
- социально-экономическое развитие России в XVII в.; 
- продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана; 
- развитие торговли и ремесла; 
- общественные потрясения и трансформации XVII в.; 
- казацко-крестьянское восстание под руководством Степана Тимофеевича Разина;  
- политическое развитие Российского государства; 
- царь Алексей Михайлович; укрепление абсолютистских тенденций; 
- царь Федор Алексеевич; планы реформ в сфере управления и социальной политики.  

Внешняя политика России в XVII в.: 
- восстановление утраченных в Смутное время позиций на международной арене; 
- восстание под руководством Богдана Хмельницкого; 
- переяславская рада; русско-польская война; 
- Андрусовское перемирие, возвращение Смоленских и Северских земель;  
- основные задачи внешней политики на северо-западном направлении и на юге (рус-

ско-турецкая война, Бахчисарайский мирный договор). 
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Практические (семинарские) занятия: 
- формирование национальных государств в Европе; 
- великие географические открытия, открытие Америки; 
- реформация и контрреформация в Европе; 
- правление Великого князя Василия III Ивановича; 
- внешняя политика Российского государства впервой трети XVI в.; 
- народы Кавказа в условиях противостояния Ирана и Османской империи; 
- периодизация Смуты, начало Смутного времени; 
- развитие феномена самозванства, начало гражданской войны; 
- царствование Василия IV Ивановича Шуйского; 
- повстанческое войско Ивана Болотникова, Лжедмитрий II и его поход под Москву; 
- иностранная интервенция и подъем национально-освободительного движения; 
- избрание на престол Михаила Федоровича Романова; 
- западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения; 
- социально-экономическое развитие России в XVII в.; 
- политическое развитие Российского государства; 
- царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и социальной политики; 
- церковная реформа и раскол Русской православной церкви, старообрядчество; 
- русско-польская война, присоединение Левобережной Украины и Киева; 
- основные задачи внешней политики на северо-западном направлении и на юге; 
- международные отношения в XVII в.; 
- тридцатилетняя война (1618–1648) и Вестфальский мирный договор; 
- Османская империя и ее противостояние со странами Европы. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- иерархия в РПЦ; 
- политический портрет личности: «Василий III и его роль в российской истории»; 
- политический портрет личности: «Иван Грозный – человек и политический дея-

тель», «Боярин Борис Федорович Годунов», «Царь Михаил Федорович», «Прави-
тельство патриарха Филарета», «Царь Алексей Михайлович»; 

- основные направления внешней политики России в первой трети XVI в.; 
- экономический кризис в Российском государстве конца XVI в.; 
- социальные и политические мотивы закрепощения крестьян; 
- династическая ситуация после кончины Ивана Грозного; 
- правление боярина Бориса Федоровича Годунова, учреждение патриаршества; 
- пресечение царской династии Рюриковичей; 
- опричнина Ивана Грозного, причины, сущность, последствия; 
- освоение Сибири, характер русской колонизации; 
- борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты; 
- церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви; 
- воссоединение России и Украины; 
- восстание под предводительством С. Разина; 
- государственное устройство России в XVII в. 
- церковная реформа и раскол Русской православной церкви; 
- присоединение Левобережной Украины и Киева; 
- Османская империя: расцвет и упадок; 
- термины, связанные с русской культурой XVII века; 
- обмирщение культуры, секуляризация сознания, московское барокко, парсуна, ас-

самблеи; 
- экономическая, социальная и культурная политика царского правительства на заво-

еванных территориях в XVI-XVII вв.; 
- социально-гуманитарные знания народов Северного Кавказа в XVI-XVII в. 
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Раздел 5. Россия в XVIII веке.  
Россия и мир в XVIII веке: 

- основные тенденции мирового развития в  XVIII веке; 
- идеи правового государства, принцип разделения властей; 
- англо-французское противостояние; 
- колониальный период в истории Северной Америки; 
- французская революция конца XVIII в.; 
- колониальный период в истории Латинской Америки; 
- традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии; 
- Османская империя, Индия, крушение империи Великих Моголов; 
- Китай, «Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин; 
- международная торговля, работорговля. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: 
- необходимость преобразований, методы, средства, принципы, цели реформ;  
- политика по отношению к купечеству и городу; 
- введение подушной подати и социальные последствия этой реформы; 
- преобразования в области государственного управления; 
- реформы местного управления, первая и вторая областные реформы; 
- основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы; 
- внешняя политика Петра I;  
- социальный протест, стрелецкие восстания; 
- государство и церковь в эпоху Петра I;  
- распространение стиля барокко; 
- развитие образования и создание условий для научных исследований, и их начало. 

Эпоха «дворцовых переворотов» 1725–1762 гг.: 
- продолжение преобразований Петра I его преемниками;  
- предпосылки и основные факторы политической нестабильности в России;  
- насильственная смена правящих монархов; 
- правление Елизаветы Петровны;  
- Петр III – результаты его кратковременного правления; 
- внешняя политика России в 1730-1761 гг. 

Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II: 
- просвещенный абсолютизм в России; 
- губернская реформа Екатерины II, ее предпосылки; 
- взаимоотношения государства и церкви; 
- политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий; - экономическая политика правительства; 
- Россия в системе европейского и мирового рынка.  

Внешняя политика России середины во второй половины XVIII в.: 
- Россия – одна из ведущих держав на международной арене; 
- предпосылки продвижения России к Черному морю; 
- политика России по отношению к Речи Посполитой; 
- роль России в решении важнейших вопросов международной политики; 
- Россия и революция во Франции; 
- внешняя политика Павла I, ее цели; 
- причины свержения Павла I, дворцовый переворот 1801 г. 

 
Практические (семинарские) занятия: 

- основные тенденции мирового развития в XVIII веке, модернизация в Европе; 
- XVIII век-эпоха Просвещения, понятие «Просвещение»; 
- предпосылки Петровских реформ, борьба Петра и Софьи за власть; 
- реформы территориального деления России и органов власти на местах; 
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- преобразование центральных органов власти; 
- военная реформа, строительство регулярной армии; 
- налоговая реформа, введение подушной подати, усиление крепостничества; 
- экономическая политика правительства; 
- окончательное оформление абсолютизма в России; 
- государство и церковь в эпоху Петра I; 
- правление Екатерины I; правление Петра II; правление Анны Иоанновны; 
- правление Елизаветы Петровны; внутренняя и внешняя политика Петра III; 
- общая характеристика внешней политики; 
- уложенная комиссия 1767–1769 гг, цели созыва, результаты работы; 
- губернская реформа Екатерины II, ее предпосылки, основное содержание; 
- формирование сословной структуры российского общества; 
- развитие просвещения, науки и культуры; 
- наступление на свободомыслие в конце царствования Екатерины II; 
- взаимоотношения государства и церкви; 
- идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в.; 
- основные цели Российской империи во внешней политике, вторая половина XVIII в.; 
- войны с Османской империей и их результаты; 
- политика России по отношению к Речи Посполитой; 
- Павел I, основные черты, особенности и цели его внутренней политики; 
- внешняя политика Павла I, ее цели. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- эпоха Возрождения; 
- эпоха Просвещения; 
- итоги преобразований Петра Великого; 
- итоги правления Екатерины II; 
- культура разных сословий; 
- политический портрет исторических личностей – В.Г. Потемкин; 
- политический портрет исторических личностей – А.И. Суворов; 
- политический портрет исторических личностей – Наполеон Бонапарт. 

 
Раздел 6. Российская империя в XIX – начале XX в. 
Лекции: 
Россия первой четверти XIX в.: 

- правительственный конституционализм начала XIX в.; 
- интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.; 
- Тильзитский мир и его последствия; 
- Отечественная война 1812 г.; 
- заграничные походы русской армии; 
- Венский конгресс и становление «европейского концерта»; 
- Соединенные Штаты Америки, экспансия американского фронтира на Запад;  
- образование латиноамериканских государств; 
- причины зарождения движения декабристов; 
- значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для последующего цар-

ствования Николая I. 
Россия во второй четверти XIX в. Царствование Николая I: 

- государственный строй в николаевской России; 
- крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты; 
- экономическое развитие второй четверти XIX в.; 
- русская общественная мысль второй четверти XIX в.; 
- перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в.; 
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- Россия и европейские революции; 
- Российская империя второй четверти XIX в. и европейский консерватизм; 
- Османская империя как «больной человек» в Европе; 
- Крымская война, Синопское сражение, Севастопольская оборона, Парижский мир-

ный договор. 
Время великих реформ в России. Европа и мир в XIX в.: 

- становление индустриальной цивилизации; 
- политика и общество, утверждение конституционных и парламентских монархий; 
- великие реформы Александра II как модернизационный проект; 
- крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия; 
- модернизация социальной структуры российского общества; 
- трансформация правительственного курса; 
- социальные и экономические последствия Великих реформ; 
- трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг.; 
- становление и развитие западноевропейского марксизма; 
- начало царствования Александра III; 
- голод 1891–1892 гг. и кампания помощи голодающим; 
- первые марксистские кружки; 
- роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования Александра III; 
- экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы; 
- Россия как многоконфессиональное государство. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века: 
- феномен империи в Новое время, типологизация империй;  
- национализм имперский и национализм повстанческий: попытки формирования им-

перской нации в России; 
- самоопределение России в условиях менявшейся Европы; 
- новые акценты российской дипломатии: политика России в Средней Азии; 
- конкуренция России и Великобритании; 
- взаимоотношения Российской империи с дальневосточными государствами; 
- русско-турецкая война (1877–1878): цена победы; 
- утопический социализм в странах Западной Европы. 

Россия на пороге XX в.: 
- начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания; 
- деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел; 
- образование колониальных империй XIX — начала XX в.; 
- причины и характер революции, хронологические рамки; 
- правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. 

Российская империя в 1907–1914 гг.: 
- партийная система России 1905–1917 гг.; 
- -проект системных преобразований П. А. Столыпина; 
- подготовка к большой европейской войне, гонка вооружений; 
- начало Первой мировой войны и российское общественное мнение; 
- великое отступление 1915 г., социальные последствия Мировой войны; 
- общественные ожидания революции, нарастание политических противоречий. 

 
Практические (семинарские) занятия: 

- царствование Александра I; 
- проекты реформ Сперанского и их реализация; 
- Россия в международных отношениях, участие в антифранцузских коалициях; 
- Отечественная война 1812 г., заграничный поход русской армии; 
- причины зарождения движения декабристов; 
- царствование Николая I, внутренняя политика; 
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- крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты; 
- русская общественная мысль второй четверти XIX в.; 
- перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в.; 
- политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы; 
- внешняя политика России во второй четверти XIX в.; 
- Крымская война: предпосылки и итоги; Парижский конгресс 1856 г.; 
- социально-экономическое положение России во второй половине XIX в.; 
- великие реформы Александра II как модернизационный проект; 
- крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия; 
- становление и развитие западноевропейского марксизма, русское народничество; 
- итоги царствования Александра II; 
- начало царствования Александра III, политика «контрреформ»; 
- складывание революционной традиции в России, становление и развитие западноев-

ропейского марксизма; 
- основные направления развития и достижения российской культуры в XIX в.; 
- Россия как многоконфессиональное государство: православие, католицизм, люте-

ранство, ислам, иудаизм; 
- типологизация империй; 
- Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II; 
- новые акценты российской дипломатии; 
- конкуренция России и Великобритании; 
- взаимоотношения Российской империи с Китаем и Японией; 
- внешнеполитический курс в царствование Александра III; 
- становление блоковой системы в Европе конца XIX – начала XX в.; 
- начало царствования Николая II; 
- зарождение политических организаций и партий в конце XIX – начале ХХ в.; 
- взаимоотношения России и Японии; русско-японская война; 
- начало, причины, характер и особенности первой русской революции; 
- манифест 17 октября 1917 г. и его последствия; 
- партийная система России 1905–1917 гг.; 
- аграрная реформа Столыпина; 
- начало Первой мировой войны, этапы военных действий на Восточном фронте; 
- Кавказ в планах западных держав и Турции; 
- национальные формирования народов Северного Кавказа в Первой мировой войне; 

осетины на полях Первой мировой войны; 
- социальные последствия Мировой войны; нарастание политических противоречий в 

январе – феврале 1917 г. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- Русская культура XIX века; 
- политический портрет исторических личностей – Император Александр I; 
- политический портрет исторических личностей – П. И. Пестель»; 
- политический портрет исторических личностей – М. Муравьева; 
- Кавказская война: причины, этапы, последствия; 
- «Земля и воля» Кружок Ишутина; 
- деятельность С.Г. Нечаева; 
- польское восстание 1863-1864 гг.;  
- Идеология Народничества 1870-х годов; 
- революционные организации 1870-х годов; 
- консервативное движение второй половины XIX в.; 
- русский классический либерализм и его характерные черты; 
- Золотой век и Серебряный век русской литературы; 
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- реформы народного просвещения в XIX, появление сети университетов; 
- основные направления развития и достижения мировой науки; 
- вклад российских ученых в развитие мировой науки; 
- расцвет академической живописи, переход к реалистическому искусству; 
- развитие национальной театральной и музыкальной культуры; 
- образование колониальных империй XIX - начала XX в. 
- первая мировая война и её влияние на развитие Российской империи в 1914–1916 гг.; 
- общественно-политическая и философская мысль в Российской империи в XIX – 

начал XX вв.; 
- основные направления внешней политики России в первой половине XIX века; 
- роль личности российских монархов в ходе отечественной и мировой истории; 
- образ Российской империи на страницах американского сатирического журнала 

«Puck»; 
- причины первой русской революции и её влияние на дальнейший ход событий; 
- международная ситуация накануне 1914 года; 
- членство России в Антанте и национальные интересы России; 
- национальная политика в Российской империи на рубеже XIX – начала XX вв. 

 
Раздел 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991). 
Лекции: 
Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы: 

- причины революционного кризиса 1917 г.; 
- требования «ответственного кабинета»; 
- свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса; 
- политика большевиков по отношению к Временному правительству; 
- нарастание экономических трудностей, радикализация широких народных масс; 
- создание советской республики; 
- Брестский мир и борьба вокруг его заключения; 
- национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны; 
- создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской со-

ветских социалистических республик; 
- военные действия в Закавказье, Туркестане и на Дальнем Востоке; 
- ущемление реальных прав советов на местах  
- политика пролетаризации высших учебных заведений, создание рабфаков. 

Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг.: 
- революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны; 
- военная реформа 1924–1928 гг. Создание СССР; 
- политическая борьба в СССР в 1920-е гг.; 
- политика советского руководства по отношению к церкви; 
- НЭП — как период массовых творческих экспериментов; 
- создание Госкино и государственная политика в области кинематографа; 
- итоги экономического развития СССР к середине 1920-х гг.; 
- политические процессы в СССР в 1930-х гг.; 
- пропаганда коллективизма и интернационализма. 

Великая отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского народа против германского 
нацизма - ключевая составляющая второй мировой войны. 

- обострение международной ситуации в конце 1930-х гг.; 
- советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-Молотова); 
- начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера; 
- нападение нацистской Германии на СССР, боевые действия летом 1941 – зимой 

1941/42 гг. 
- важнейшие сражения лета – осени 1941 г.; 
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- победа под Москвой и ее историческое значение.  
- значимые решения советского правительства по организации отпора врагу; 
- крах немецкой стратегии блицкрига; 
- Сталинградское сражение – решающий акт коренного перелома в Великой Отече-

ственной и во всей Второй мировой войне; 
- жизнь советских граждан в тылу, массовый трудовой героизм; 
- военные действия на Тихом океане и в Северной Африке; 
- начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР; 
- СССР и союзники, формирование Антигитлеровской коалиции;  
- советско-японская война 1945 г.; 
- Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции;  
- итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны; изменения политической 

карты Европы. 
Преступления нацистского режима против СССР: без срока давности. 

- нацистский оккупационный режим; 
- «Остарбайтеры», сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов; 
- политика и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками; 
- генеральный план «Ост» и замыслы относительно населения СССР; 
- попытки украинских националистов наладить сотрудничество с гитлеровской ад-

министрацией; 
- массовые преступления гитлеровцев на временно оккупированной территории 

СССР. Бесчеловечное обращение гитлеровцев с советскими военнопленными.  
- судебные процессы по делу главных военных преступников: Нюрнбергский, Токий-

ский, Хабаровский. 
Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского общества. 1945–1984 гг.: 

- послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» (1945–1953); 
- «Атомный проект», турбореактивное самолетостроение ракетостроение; 
- борьба за власть после смерти И. В. Сталина; 
- освоение Целины и другие новации в сельском хозяйстве; 
- феномен «шестидесятников», ослабление «железного занавеса»; 
- выбор стратегического пути развития страны в середине 1960-х гг. 
- принятие Конституции СССР 1977 г., рост влияния КПСС; 
- состояние советского социума к 1985 г., развитие культуры и искусства СССР в 

послевоенный период. 
Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг.: 

- начало «холодной войны» и формирование биполярного мира; 
- освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости; 
- советско-американское соперничество в Латинской Америке; 
- арабские страны и возникновение Израиля; агрессия США во Вьетнаме; 
- совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки; 
- система информационного давления на СССР и его союзников; 
- усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.; 
- сокращение валютных доходов СССР. 

Период «Перестройки» и распада СССР (1985–1991): 
- попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг.; 
- «Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных Государств; 
- путч ГКЧП, учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР; 
- внешняя политика периода «перестройки»; 
- объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток; 
- «Бархатные революции» в Восточной Европе; 
- культура СССР в период «перестройки», политизация культурной сферы; 
- новые веяния в кинематографе – обращение к ранее запретным темам и стилям. 
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Практические (семинарские) занятия: 
- причины революционного кризиса 1917 г.; 
- свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса, причины и 

формы взаимодействия Петросовета и Временного правительства; 
- свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 

1917 г., первые декреты советской власти; 
- выход России из Первой мировой войны. Брест - Литовский мирный договор; 
- начало Гражданской войны, иностранная военная интервенция 1917-1922; 
- основные этапы Гражданской войны в России; 
- итоги Гражданской войны, причины победы советской власти; 
- революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны; 
- Советская Россия на исходе Гражданской войны; 
- внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг.; 
- влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты 

индустриализации; 
- коллективизация сельского хозяйства; 
- культурная революция; 
- пакт Риббентропа-Молотова и секретные протоколы к нему; 
- начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера; 
- нападение нацистской Германии на СССР; 
- Кавказ в планах немецкого командования и его захват; 
- освобождение Северного Кавказа в 1943 г.; 
- московская и Тегеранская конференции 1943 г.; обострение противоречий между 

союзниками в конце войны, Ялтинская конференция; 
- итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны, решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции, образование ООН; 
- германский план «Барбаросса», нападение нацистской Германии на СССР; 
- проблема второго фронта и ее решение; 
- нацистский оккупационный режим, политика и практика геноцида советского 

народа нацистами и их пособниками; 
- массовые преступления гитлеровцев на оккупированной территории СССР; 
- бесчеловечное обращение гитлеровцев с советскими военнопленными; 
- судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, Токий-

ский, Хабаровский; 
- послевоенное восстановление экономики; 
- борьба за власть после смерти И. В. Сталина; 
- общественные настроения и критика власти, феномен «шестидесятников»; 
- конституции СССР 1977 г., рост влияния КПСС; 
- состояние советского социума к 1985 г., национальный вопрос в послевоенном 

СССР; 
- новые тенденции в живописи, литературе, театре; 
- нарастание националистических настроений в республиках в 1-ой половине 1980-х; 
- развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. 
- внешняя политика СССР в 1945–1985 гг., начало «холодной войны» и формирование 

биполярного мира; 
- создание СЭВ и ОВД, политика СССР по отношению к странам социалистического 

содружества; 
- освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение не-

присоединения, формирование стран «третьего мира», поддержка СССР нацио-
нально-освободительного движения в Азии и Африке; 

- советско-американское соперничество в Латинской Америке, Кубинская революция; 
- арабские страны и возникновение государства Израиль. Позиция СССР в Арабо-
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израильском противостоянии; 
- агрессия США во Вьетнаме. СССР и война во Вьетнаме; 
- усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.: 

обострение советско-американских и советско-китайских отношений, междуна-
родная реакция на ввод советских войск в Афганистан; 

- «Новое политическое мышление» в международных отношениях; 
- вывод советских войск из Афганистана; 
- распад социалистической системы; 
- дальнейшее сближение с Западом; 
- нормализация отношений с Китаем; 
- итоги «нового политического мышления» Горбачева. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- основные идеи большевизма в первых декретах советской власти; 
- аннотация исторических источников по теме: «Революция 1917 г. на территории 

Вашего региона»; 
- хронология международного признания СССР на международной арене; 
- анализ городской повседневности Вашего региона в 1930-е гг.; 
- ментальная карта внешней политики СССР в 1930-1940 гг.; 
- сравнительный анализ двух противоборствующих блоков ОВД И НАТО; 
- основные сражения ВОВ; 
- преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 
- геноцид – преступление против человечности; 
- генеральный план «ОСТ»; 
- международный военный трибунал в Нюрнберге; 
- факты геноцида мирного советского населения; 
- националисты союзных республик СССР, принимавшие активное участие в массо-

вых убийствах (казнях) мирного населения; 
- участие коллаборационистов в массовых убийствах мирного населения; 
- доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»; 
- органы власти на основе Конституций 1918, 1924, 1936 и 1977 гг.; 
- сравнительный анализ двух противоборствующих блоков ОВД И НАТО; 
- наш край во второй половине 1940-х – 1991-х годов. 

 
Раздел 8. Современная Российская Федерация (1991–2022). 
Лекции: 
Россия в 1990-е гг.: 

- экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг.; 
- экономический кризис 1998 г., кризис образования и науки; 
- новая роль религии и Церкви в постсоветской России; 
- борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне; 
- политический кризис 1993 г. и его разрешение; 
- внешняя политика, курс США и НАТО на мировую гегемонию; 
- вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы; 
- бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимо-

отношений России с Западом; 
- миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии; 
- роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта; 
- коммерциализация кино и телевидения; 
- театр постсоветской России – от эйфории к осознанию коммерческой зависимо-

сти. 
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Россия в XXI в. 
- основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в.; 
- конституционный референдум 2020 г., устойчивый экономический рост; 
- внешняя политика в 2000–2013 гг.; 
- продолжение расширения НАТО на восток; 
- вступление РФ в ШОС и БРИКС; 
- феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве; 
- нападение Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев; 
- создание на ближнем Востоке экстремистской группировки ИГИЛ; 
- внешнеполитические события 2014–2022 гг.; 
- Украина в фарватере антироссийской политики США и НАТО; 
- государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия; 
- воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР; 
- помощь России законному правительству Сирии в борьбе с терроризмом; 
- официальное признание ЛНР и ДНР Россией, начало специальной военной операции. 

 
Практические (семинарские) занятия: 

- эволюция международных отношений в исторической ретроспективе; 
- перспективы развития международных отношений в XXI веке; 
- восстановление баланса сил в будущем в виде многополярного мира; 
- проблема трансформации ООН и реформирования международного права; 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- СССР: триумф и распад; 
- воспоминания Е.М. Примакова «Встречи на перекрестках»; 
- статья С.В. Лаврова «Историческая перспектива внешней политики России»; 
- воспоминания Б.Н. Ельцина «Президентский марафон: Размышления, воспоминания, 

впечатления...»; 
- воспоминания Е.Т. Гайдара «Дни поражений и побед». 
- стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 02.07.2021; 
- речь Владимира Путина от 27 октября 2022 г. на площадке Международного дис-

куссионного клуба «Валдай»; 
- документальный фильм «Как убивали Югославию. Тень Дейтона», 2015 г.; 
- документальный фильм «Крым. Путь на Родину», 2015 г.; 
- видеолекция А.О. Чубарьяна «Россия: XX век». 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бершадская, О. В., История России как часть всемирно-исторического процесса : учебное 
пособие / О. В. Бершадская, М. Ф. Титоренко. – Москва : Русайнс, 2023. – 244 с. – ISBN 
978-5-466-02182-0. – URL: https://book.ru/book/947423 – Текст : электронный. 

2. Дворниченко, А. Ю., История России : учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 
Ходяков. – Москва : КноРус, 2024. – 672 с. – ISBN 978-5-406-12098-9. – URL: 
https://book.ru/book/950443 – Текст : электронный. 

3. История России : учебник / Е. В. Лаптева, Л. А. Муравьева, Н. О. Воскресенская [и др.] ; 
под ред. Е. В. Лаптевой, Л. А. Муравьевой. – Москва : КноРус, 2023. – 312 с. – ISBN 978-
5-406-11013-3. – URL: https://book.ru/book/947403 – Текст : электронный. 

4. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. В. Палин, С. А. Васю-
тин, В. П. Литовченко [и др.] ; под ред. А. В. Палина. – Москва : КноРус, 2024. – 655 с. – 
ISBN 978-5-406-12425-3. – URL: https://book.ru/book/951718 – Текст : электронный. 

https://book.ru/book/947423
https://book.ru/book/950443
https://book.ru/book/947403
https://book.ru/book/951718
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Готье, Ю.В.. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т.1. 

Реформа 1727 года. Областное деление и областные учреждения 1727-1775 гг. : Электрон-
ная репродукция / Ю.В. Готье : Издательские архивы, 1913. – 473 с. – URL: 
https://book.ru/book/912988). – Текст : электронный. 

2. Гузельбаева, И. А. История (история России и всеобщая история) : учебно-методическое 
пособие / И. А. Гузельбаева. – Казань : КГАВМ им. Баумана, 2020. – 70 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/202730. 

3. Гутиева, М. А. Россия на рубеже XIX-XX веков [Текст] : учебное пособие для студентов 
всех направлений подготовки / М. А. Гутиева, З. У. Царахова. - Владикавказ : ФГБОУ ВО 
"Горский госагроуниверситет", 2019. - 80 с. 

4. Гутиева, М. А. Словарь исторических терминов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М. А. Гутиева, З. У. Царахова. - Электрон. текстовые дан. - Владикавказ : ФГБОУ ВО 
«Горский госагроуниверситет», 2022. - 92 с. - Б. ц. 

5. История России : учебно-методическое пособие / составитель И. И. Целовальникова. – 
Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2022. – 185 с. – ISBN 978-5-907216-82-2. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/261989. 

6. История России в контексте мировой истории: закономерности, случайности, уроки : мо-
нография / Н. О. Воскресенская, Г. Н. Крайнов, Е. В. Лаптева [и др.]. – Москва : КноРус, 
2021. – 262 с. – ISBN 978-5-406-08835-7. – URL: https://book.ru/book/941525. 

7. Итоги XVIII века в России. Введение в русскую историю XIX века. Очерки А.Лютша 
В.Зоммера А.Липовского : Электронная репродукция / : Издательские архивы, 1910. – 510 
с. – URL: https://book.ru/book/913110 – Текст : электронный. 

8. Кирсанов, Р. С. История (история России, всеобщая история): практикум : учебное посо-
бие / Р. С. Кирсанов. – Пенза : ПГАУ, 2022. – 151 с. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/270998. 

9. Лаптева, Е. В., История России. Советский период (1917-1991 гг.) : учебник / Е. В. Лапте-
ва, Л. Н. Рябчикова, Е. А. Ялозина. – Москва : Русайнс, 2023. – 183 с. – ISBN 978-5-466-
02217-9. – URL: https://book.ru/book/947441 – Текст : электронный. 

10. Самойлова, И. В. История (история России, всеобщая история) : учебное пособие / И. В. 
Самойлова. – Пенза : ПГАУ, 2021. – 236 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/207374. 

11. Свидерский, А. А. История (История России, всеобщая история) : учебно-методическое 
пособие / А. А. Свидерский. – Брянск : Брянский ГАУ, 2021. – 51 с. – Текст : электрон-
ный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/304541. 

12. Сёмин, В. П., История России. Хрестоматия. Часть 1 : учебное пособие / В. П. Сёмин, Н. 
В. Ляпунова, В. И. Шарый, К. О. Мухлаев. – Москва : Русайнс, 2022. – 463 с. – ISBN 978-
5-4365-4566-0. – URL: https://book.ru/book/943374 – Текст : электронный. 

13. Сёмин, В. П., История России. Хрестоматия. Часть 2 : учебное пособие / В. П. Сёмин, Н. 
В. Ляпунова, В. И. Шарый, К. О. Мухлаев. – Москва : Русайнс, 2022. – 504 с. – ISBN 978-
5-4365-4582-0. – URL: https://book.ru/book/943375 – Текст : электронный. 

14. Сёмин, В. П., История: Россия и мир : учебное пособие / В. П. Сёмин. – Москва : КноРус, 
2020. – 544 с. – ISBN 978-5-406-07706-1. – URL: https://book.ru/book/934657. 

15. Сёмин, В. П., История России: ключевые проблемы. Часть 1. : учебное пособие / В. П. 
Сёмин, Н. В. Старостенков, Н. В. Ляпунова. – Москва : Русайнс, 2023. – 273 с. – ISBN 
978-5-466-02185-1. – URL: https://book.ru/book/947425 – Текст : электронный. 

16. Сёмин, В. П., История России: ключевые проблемы. Часть 2. : учебное пособие / В. П. 
Сёмин, Н. В. Старостенков, Н. В. Ляпунова. – Москва : Русайнс, 2023. – 302 с. – ISBN 
978-5-466-02186-8. – URL: https://book.ru/book/947426 – Текст : электронный 

17. Соловьева, Р. П. История (история России, всеобщая история) : учебное пособие / Р. П. 
Соловьева. – Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2023. – 248 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/338882. 

https://book.ru/book/912988
https://e.lanbook.com/book/202730
https://e.lanbook.com/book/261989
https://book.ru/book/941525
https://book.ru/book/913110
https://e.lanbook.com/book/270998
https://book.ru/book/947441
https://e.lanbook.com/book/207374
https://book.ru/book/943374
https://book.ru/book/943375
https://book.ru/book/934657
https://book.ru/book/947425
https://book.ru/book/947426
https://e.lanbook.com/book/338882
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18. Спиридович, А.И.. История большевизма в России от возникновения до захвата власти : 
Электронная репродукция / А.И. Спиридович : Издательские архивы, 1922. – 502 с. – 
URL: https://book.ru/book/913712 – Текст : электронный. 

19. Сухорукова, О. А., Этническая и национальная история России с древнейших времен до 
XVII в. : учебное пособие / О. А. Сухорукова. – Москва : КноРус, 2023. – 167 с. – ISBN 
978-5-406-11757-6. – URL: https://book.ru/book/949725 – Текст : электронный. 

20. Сущенко, В. А., Место и роль России в мировой истории : монография / В. А. Сущенко. 
– Москва : Русайнс, 2020. – 374 с. – ISBN 978-5-4365-3398-8. – URL: 
https://book.ru/book/935101 – Текст : электронный. 

21. Туфанов, Е. В. История России : учебник / Е. В. Туфанов, И. Н. Карпенко. – Ставрополь : 
СтГАУ, 2022. – 160 с. – ISBN 978-5-9596-1875-9. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/323468. 

22. Федоров, В. А., История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В. А. 
Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – Москва : КноРус, 2022. – 536 с. – ISBN 978-
5-406-08926-2. – URL: https://book.ru/book/941775 – Текст : электронный. 

23. Царахова, З. У. Хрестоматия по истории с древнейших времен до конца ХVII в. [Элек-
тронный ресурс] : учебно – методическое пособие для подготовки к семинарским заня-
тиям / З. У. Царахова, М. А. Гутиева. - Электрон. текстовые дан. - Владикавказ : ФГБОУ 
ВО «Горский госагроуниверситет», 2022. - 56 с. - Б. ц. 

24. Царахова, З. У. Краткий курс истории и культуры народов Северного Кавказа [Текст] : 
для студентов ОЗО (бакалавриат, специалитет) / З. У. Царахова. - Владикавказ : ФГБОУ 
ВПО "Горский госагроуниверситет", 2014. - 52 с.  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
5. Русская виртуальная библиотека https://rvb.ru/about/general.html 
6. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс https://runivers.ru/ 
7. Российское общество Знание https://znanierussia.ru/ 
8. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ 
9. Российское историческое общество https://historyrussia.org/ 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

https://book.ru/book/913712
https://book.ru/book/949725
https://book.ru/book/935101
https://e.lanbook.com/book/323468
https://book.ru/book/941775
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://rvb.ru/about/general.html
https://runivers.ru/
https://znanierussia.ru/
http://dic.academic.ru/
https://historyrussia.org/
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Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, лабораторно-
практических занятий расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая 
площадь – 63,4 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Осна-
щена настенной доской, рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-
мого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной биб-
лиотеки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондициониро-
вания с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан 
А3-Ц; комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечения доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. 
Учебный корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 

1. История как наука. Принципы периодизации в истории. Методология исторической 
науки. 

2. История России как часть мировой истории: сравнительный анализ основных этапов раз-
вития. 

3. Народы и политические образования на территории современной России в древности. 
4. Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. 
5. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций.  
6. Исторические условия складывания государственности: образование государства Русь. 
7. Принятие христианства на Руси, и его значение. 
8. Территория и население государства Русь в конце X — XII в. Принятие христианства на 

Руси, и его значение. 
9. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, 

половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
10. Русь в середине XII — начале XIII в.: формирование земель — самостоятельных полити-

ческих образований («княжеств»). 
11. Монгольская империя и ее завоевания. 
12. Южные и западные русские земли в середине XIII — XIV в. 
13. Северо-западные русские земли в середине XIII — XIV в. 
14. Княжества Северо-Восточной Руси в середине XIII — XIV в. 
15. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
16. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских. 
17. Великий князь Василий III Иванович: усиление великокняжеской власти. 
18. Эпоха Ивана IV Грозного. 
19. Правительство «Избранной рады» и его преобразования. 
20. Опричнина: споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 
21. Внешняя политика Российского государства в XVI в. 
22. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Правление боярина Бо-

риса Федоровича Годунова. 
23. Начало Смутного времени: предпосылки системного кризиса Российского государства в 

начале XVII в. 
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24. Гражданская война XVII в.: внутренняя и внешняя политика самозванцев. Подъем наци-
онально-освободительного движения во время гражданской войны XVII в. 

25. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
26. Продвижение российских границ на восток: освоение Сибири. 
27. Общественные потрясения и трансформации XVII в. 
28. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 
29. Внешняя политика первых Романовых. 
30. Россия и ее роль в борьбе угнетённых народов на западнорусских землях в составе Речи 

Посполитой. 
31. Культура России в XVI–XVII вв. 
32. XVII век — век разума: научная революция. 
33. Перемены в структуре российского общества в эпоху преобразований Петра I. 
34. Преобразования в области государственного управления при Петре I. 
35. Внешняя политика Петра I. 
36. Сопротивление реформам Петра I: социальный протест. Государство и церковь в эпоху 

Петра I. 
37. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I. Развитие образования и со-

здание условий для научных исследований при Петре I. 
38. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 
39. Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 
40. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика. 
41. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней политики. 
42. XVIII век — век Просвещения. Модернизация как переход от традиционного к инду-

стриальному обществу. 
43. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных отно-

шений при Екатерине II. Обострение социальных противоречий. 
44. Формирование сословной структуры российского общества при Екатерине II. 
45. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. 
46. Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства и промышленности, 

строительство 
47. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики в XVIII в. 
48. Россия и революция во Франции. 
49. Основные черты, особенности и цели внутренней и внешней политики Павла I.  
50. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

 
6.1. Перечень вопросов к экзамену. 

 
1. История как наука. Принципы периодизации в истории. Методология исторической 

науки. 
2. История России как часть мировой истории: сравнительный анализ основных этапов раз-

вития. 
3. Народы и политические образования на территории современной России в древности. 
4. Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. 
5. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций.  
6. Исторические условия складывания государственности: образование государства Русь. 
7. Принятие христианства на Руси, и его значение. 
8. Территория и население государства Русь в конце X — XII в. Принятие христианства на 

Руси, и его значение. 
9. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, 

половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
10. Русь в середине XII — начале XIII в.: формирование земель — самостоятельных полити-
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ческих образований («княжеств»). 
11. Монгольская империя и ее завоевания. 
12. Южные и западные русские земли в середине XIII — XIV в. 
13. Северо-западные русские земли в середине XIII — XIV в. 
14. Княжества Северо-Восточной Руси в середине XIII — XIV в. 
15. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
16. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских. 
17. Великий князь Василий III Иванович: усиление великокняжеской власти. 
18. Эпоха Ивана IV Грозного. 
19. Правительство «Избранной рады» и его преобразования. 
20. Опричнина: споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 
21. Внешняя политика Российского государства в XVI в. 
22. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Правление боярина Бо-

риса Федоровича Годунова. 
23. Начало Смутного времени: предпосылки системного кризиса Российского государства в 

начале XVII в. 
24. Гражданская война XVII в.: внутренняя и внешняя политика самозванцев. Подъем наци-

онально-освободительного движения во время гражданской войны XVII в. 
25. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
26. Продвижение российских границ на восток: освоение Сибири. 
27. Общественные потрясения и трансформации XVII в. 
28. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 
29. Внешняя политика первых Романовых. 
30. Россия и ее роль в борьбе угнетённых народов на западнорусских землях в составе Речи 

Посполитой. 
31. Культура России в XVI–XVII вв. 
32. XVII век — век разума: научная революция. 
33. Перемены в структуре российского общества в эпоху преобразований Петра I. 
34. Преобразования в области государственного управления при Петре I. 
35. Внешняя политика Петра I. 
36. Сопротивление реформам Петра I: социальный протест. Государство и церковь в эпоху 

Петра I. 
37. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I. Развитие образования и со-

здание условий для научных исследований при Петре I. 
38. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 
39. Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 
40. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика. 
41. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней политики. 
42. XVIII век — век Просвещения. Модернизация как переход от традиционного к инду-

стриальному обществу. 
43. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных отно-

шений при Екатерине II. Обострение социальных противоречий. 
44. Формирование сословной структуры российского общества при Екатерине II. 
45. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. 
46. Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства и промышленности, 

строительство 
47. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики в XVIII в. 
48. Россия и революция во Франции. 
49. Основные черты, особенности и цели внутренней и внешней политики Павла I.  
50. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 
51.  Россия в системе международных отношений в начале XIX в. 
52. Царствование Александра I. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской 
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армии: роль России в освобождении Европы от наполеоновской гегемонии.  
53. Российская империя и Венский конгресс: становление «европейского концерта».  
54. Формирование традиций радикализма в России: декабризм как политическая мысль и 

политическое действие. 
55. Государственный строй в России при Николае I. Крестьянский вопрос в царствование 

Николая I. 
56. Экономическое развитие второй четверти XIX в. 
57. Русская общественная мысль второй четверти XIX в. 
58. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. 
59. Россия и европейские революции XIX в. 
60. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Отмена крепостного 

права и ее последствия. 
61. Становление блоковой системы в Европе конца XIX — начала XX в.: кризис «европей-

ского концерта». 
62. Царствование Александра III: внутренняя и внешняя политика.  
63. Россия на пороге XX в. 
64. Складывание революционной традиции в России. Зарождение политических организа-

ций и партий в России в конце XIX — начале ХХ в. 
65. Первая русская революция и ее итоги. 
66. Правительство С. Ю. Витте и его реформы. 
67. Партийная система России 1905–1917 гг. 
68. Представительная власть в России в 1906–1917 гг. 
69. Первая мировая война и Россия. 
70. Основные направления развития и достижения российской науки  и культуры на руб. 

XIX – ХХ вв. 
71. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 
72. Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. 
73. Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 г. 
74. Гражданская война как особый этап революции. Советско-польская война и ее результа-

ты. 
75. Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской войны: 

политика «военного коммунизма». 
76. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Версальско-

вашингтонская система. 
77. Переход к Новой экономической политике. 
78. Создание СССР. 
79. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 
80. Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг.. 
81. Политика советского руководства по отношению к церкви в 1920-1930-е гг. 
82. Культурное развитие в 1920-е гг.: политика ликвидации безграмотности. 
83. «Великий перелом»: переход к политике форсированной индустриализации и коллекти-

визации. 
84. Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты инду-

стриализации. 
85. Политические процессы в СССР в 1930-х гг. 
86. Советский социум в 1930-е гг. 
87. Культурная революция, просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. 
88. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. 
89. Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Мюнхенская конференция 1938 

г. и ее последствия. 
90. Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. 
91. Нападение нацистской Германии на СССР: боевые действия летом 1941 — зимой 
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1941/42 гг. 
92. Нацистский оккупационный режим: политика и практика геноцида советского народа 

нацистами и их пособниками. 
93. Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. 
94. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. 
95. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную 

и Центральную Европу. 
96. Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с освободительной мис-

сией Красной армии в Европе. 
97. СССР и союзники: Формирование Антигитлеровской коалиции, ленд-лиз и проблема 

«второго фронта». 
98. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции: формирование основ ялтинского 

послевоенного мироустройства. 
99. Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, Токий-

ский, Хабаровский. 
100. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
101. Послевоенное восстановление экономики. 
102. «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны, военно-

техническое противостояние с Западом. 
103. «Оттепель» Экономические и политические реформы (вторая половина 1950-х — первая 

половина 1960-х гг.) 
104. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. Выбор стратегиче-

ского пути развития страны в середине 1960-х гг.: экономические и политические ре-
формы. 

105. СССР и его роль в освобождении стран Африки и Азии от колониальной зависимости, 
отношения со странами «третьего мира». 

106. Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. 
107. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг. 
108. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991). 
109. Обострение межнациональных конфликтов в к. 1980-нач. 1990-х гг. 
110. Внешняя политика периода «перестройки»: «Новое мышление». 
111. Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. 
112. Внешняя политика России в 1990-е годы в условиях расширения НАТО на восток. 
113. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в.  
114. Постиндустриальное общество и информационная революция. 
115. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. 
116. Внешняя политика в 2000–2022 гг. Проблемы формирования новой системы междуна-

родных отношений. 
117. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 
118. Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими силами 

ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 
119. Специальная военная операция на Украине. Санкционное давление стран Запада на Рос-

сию, попытки ее изоляции от остального мира. 
120. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес-

публики, Запорожской области, Херсонской области. 
 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Обозначьте цифрами последовательность событий: 

а) крещение Руси 
б) объединение Киева и Новгорода 
в) появление «Русской Правды» 
г) первый договор с Византией 
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д) призвание варягов 
е) подавление бунта древлян 
ж) княжение Владимира Мономаха 
з) первое известие о Москве 

2. Соотнесите имена исторических деятелей с их вкладом в историю: 
А) Иван I 
Б) Дмитрий Донской 
В) Александр Невский 
Г) Иван III 
1. Одержал победу над шведами и немцами 
2. Считается «собирателем» русских земель 
3. Первый «великий князь» на Руси 
4. Одержал победу в переломном сражении с монголо-татарами 

3. Кто из советских военачальников принимал капитуляцию Германии и Парад Победы в 
Москве…  

А) Г.К. Жуков 
Б) К.Е. Ворошилов 
В) И.В. Сталин 
Г) С.М. Будённый 
Д) К.К. Рокоссовский 

4. Какую основную политическую установку заключала в себе первоначальная стратегия Пе-
рестройки? 

а) Ликвидацию монополии КПСС на власть 
б) «Больше демократии, больше социализма» 
в) переход к президентской форме правления 
г) переход к западной модели развития  

5. Экономические преобразования правительства Маленкова Г.М. предполагали: 
а) ориентацию на развитие только тяжелой промышленности; 
б) перенесение ориентиров с тяжелой промышленности на легкую и сельское хозяй-
ство; 
в) отход от социалистических принципов экономического развития СССР. 

6. Стратегия ускорения социально-экономического развития СССР, выдвинутая в начале пе-
рестройки, опиралась на: 

а) широкое привлечение иностранных инвестиций; 
б) укрепление производственной и исполнительской дисциплины; 
в) усиление централизованного управления и совершенствование планирования. 
г) отказ от использования мировых научно-технических достижений  
д) быстрый переход к рыночной экономике  
е) научно-техническое обновление производства 
ж) кардинальное изменение основ общественно-политической системы. 

7. Каково содержание Президентского Указа от 21 сентября 1993 г., принятого после всерос-
сийского референдума? 

а) ликвидация должности Президента России; 
б) восстановление коммунистической партии; 
в) роспуск Съезда народных депутатов РФ и создание новой конституции. 

8. Федеративное устройство России по Конституции 1993 г. основано на принципе: 
а) невмешательства центра во внутренние дела субъектов федерации; 
б) государственной целостности РФ; 
в) равноправия и самоопределения народов вплоть до полного отделения и свободно-

го выхода из состава РФ. 
9. Кто из оппозиционных членов правительства заявил о переходе к нему обязанностей Пре-

зидента после Указа Б.Н. Ельцина в сентябре 1993 г. «О поэтапной конституционной ре-
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форме»? 
а) Е.Т. Гайдар; 
б) А.В. Руцкой;  
в) В.В. Жириновский. 

10. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и их деятельно-
стью.  

а. Ю.В. Андропов 
б. Е.Т. Гайдар 
в. А.А. Громыко 
1. Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982 – 1984 гг. 
2. в 1992 г. – исполняющий обязанности председателя правительства, руководитель 

проведения радикальной рыночной реформы 
3. министр иностранных дел СССР в течение 30 лет 

11. Прочтите отрывок из выступления в Государственной Думе государственного деятеля 
начала ХХ в. и напишите его фамилию. 

«В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип… 
В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное раз-
витие, где община как принудительный союз ставит преграду для его самодеятельно-
сти, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей соб-
ственностью; надо дать ему власть над землей, надо избавить его от кабалы отживше-
го общинного строя» (П.А. Столыпин). 

12. Укажите документ, о последствиях принятия которого говорится в отрывке из послания 
патриарха Тихона (1918 г.). 

«Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные та-
инства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский 
союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними…» 
а) «Декларации прав народов России» 
б) решений Х съезда РКП(б) 
в) плана ГОЭЛРО 
г) декрета СНК 

13. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985-1991 гг. характеризуют четы-
ре утверждения: 

а) Начало формирования многопартийности 
б) Введение Верховного Совета СССР, избиравшего из своего состава Съезд народ-

ных депутатов 
в) Омоложение кадров 
г) Усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества 
д) Провозглашение курса на совершенствование социализма 
е) Курс на построение правового социалистического государства 
ж) Развитие «командно-административной системы» управления. 

14. Отметьте черты общественно-политической ситуации в СССР в 1990-1991 гг.: 
а) возникновение и рост забастовочного движения  
б) прекращение сопротивления экономическим и политическим реформам со стороны 

консервативно настроенного партийного аппарата  
в) нарастание национального сепаратизма в республиках СССР 
г) поляризация общественного сознания  
д) наступление общественной апатии, падение интереса граждан к политическим со-

бытиям  
е) создание альтернативной политической партии, начавшей играть роль распадаю-

щейся КПСС  
ж) усиление консервативных тенденций в КПСС  
з) восстановление общественно-политического влияния КПСС, которое она имела до 
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1985 года  
и) обострение межнациональных отношений, столкновения на национальной почве в 

ряде республик СССР  
к) выдвижение бастующими шахтерами требований отставки М.С. Горбачева и смены 

политического курса. 
15. Соотнесите экономическое преобразование 1992-2005 гг. и соответствующую фамилию 

Главы правительства, проводившего данное преобразование: 
1) «Шоковая терапия», либерализация цен, начало приватизации государственной 

собственности 
2) Временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в августе 

1998 г. 
3) Государственная поддержка Топливно-энергетического комплекса, создание систе-

мы Государственных краткосрочных обязательств (ГКО), деноминация рубля 
а) С.В. Кириенко 
в) Е.Т. Гайдар 
с) В.С. Черномырдин 
1-в,  2-а,  3-с. 

16. Найдите современников: 
1. Царь Василий Иванович Шуйский а) французский король Генрих IV;  

б) Томас Мюнцер;  
в) Блез Паскаль 

2. Царь Борис Годунов а) Васко да Гама;  
б) Галилео Галилей;  
в) английский король Генрих VII 

3. Патриарх Никон а) Франсуа Рабле;  
б) Мартин Лютер;  
в) германский император Фердинанд III 

4. Царь Михаил Федорович а) кардинал Ришелье;  
б) Эразм Роттердамский;  
в) Фердинанд Кортес 

5. Царь Алексей Михайлович а) Данте Алигьери;  
б) Елизавета Тюдор;  
в) Роберт Бойль 

17. Соотнесите события и даты: 
а) призвание варягов                                                               
б) Крещение Руси                                                                      
в) появление «Русской правды»                                              
г) обложение Византии данью                                                 
д) объединение Киева и Новгорода 
1. 911 г. 
2. XI в. 
3. 862 г. 
4. 882 г. 
5. 988 г. 

18. Соотнесите имена политических деятелей и занимаемые ими центры в период Смуты: 
а) Лжедмитрий I 
б) Лжедмитрий II 
в) Дмитрий Пожарский 
1. Ярославль 
2. Путивль 
3. Тушино  

19. Соотнесите события, связанные с освоением Сибири и с именами русских землепроход-
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цев: 
а) экспедиция по р. Амур с выходом в Охотское море 
б) открытие пролива между Чукоткой и Аляской 
в) исследования верховьев Амура 
г) начало освоения Камчатки 
1. С. Дежнев 
2. В. Поярков 
3. Е. Хабаров 
4. В. Атласов 

20. Укажите название явления, описанного в отрывке из сочинения историка. 
«Сельский пролетариат не может продать надел и уйти в город, стать рабочим. Не 
может продать, потому что земля – не его собственность… Он должен вносить свою 
долю податей и выкупных платежей за землю, которой не может пользоваться. Его 
отпускают в город лишь на заработки, на время, по паспорту». 
1) пролетарская солидарность 
2) возвращение отрезков 
3) хуторское хозяйство 
4) круговая порука  

21. Соотнесите общественную теорию XIX в.:  
1) «Теория официальной народности» 
2) Народничество 
3) Марксизм  
и ее основные положения: 
а) Капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 
в) Идеальная форма правления для России – абсолютная монархия 
с) Россия должна последовательно пройти этап капиталистического развития, а затем 
перейти к социализму 
Варианты ответов: 
1) 1-В,  2-А,  3-С 2) 1-А,  2-В,  3-С 
3) 1-А,  2-С,  3-В 4) 1-С,  2-А,  3-В 

22. Какие положения характеризуют взгляды российских социал-демократов конца XIX в.? 
а) необходимость образования рабочей партии 
б) изучение и распространение идей марксизма 
в) использование тактики непротивления злу насилием 
г) отказ от привлечения народа к участию в вооруженном мятеже 
д) возможность главенствующей роли пролетариата в революционной борьбе с само-
державием 
е) приверженность идеям крестьянского социализма 
Укажите верный ответ. 
1) АБД 
2) АБГ 
3) АГД 
4) БДЕ 

23. Сопоставьте политическую партию начала XX в.:  
1) Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)  
2) Партия социалистов революционеров (эсеры) 
3) Партия конституционных демократов (кадеты) 
4) «Союз русского народа»  
и ее лидера: 
а) А.И. Дубровин 
в) В.М. Чернов 
с) В.И. Ленин 
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Варианты ответов: 
1) 1-А,  3-В,  4-С 2) 1-В,  2-А,  3-С 
3) 1-С,  2-В,  4-А 4) 1-А,  2-С,  3-В 

24. В чем выразилась новая расстановка сил в мире после окончания Второй мировой войны? 
а) Германия по-прежнему представляла опасность миру; 
б) произошло перемещение политического, военного и экономического центра из Ев-

ропы в США; 
в) Европа сохраняла свое лидирующее положение в мире. 

25. Какие три из перечисленных ниже идей характеризуют либеральные взгляды?  
а) необходимость укрепления собственности крестьян на землю 
б) необходимость радикальных революционных преобразований 
в) следование реформаторскому пути преобразования общества 
г) стремление к созданию пролетарской партии 
д) сохранение политической власти в руках дворянского сословия 
е) необходимость ограничения самодержавной монархии 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Наименование 
категории 

(группы) ком-
петенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-1. Способен 
предоставлять 
сведения, содер-
жащиеся в Еди-
ном государ-
ственном реестре 
недвижимости 
(ЕГРН) 

ПК-1.1. Прини-
мает запрос о 
предоставлении 
сведений, со-
держащихся в 
ЕГРН, и выдает 
документы за-
явителю. 

Знать: законодательство РФ в сфере 
государственного кадастрового учета 
и оценки земель, правила ведения 
документооборота, учета исходящей 
и входящей документации. 
Уметь: вести документооборот; ис-
пользовать технические средства по 
оцифровке оценочной документации. 
Владеть: навыками проверки и фор-
мирования пакета документов для 
предоставления сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, в бумажном виде; 
сканирования документов по резуль-
татам проведенных оценочных меро-
приятий. 

2 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-2. Способен 
осуществлять ве-
дение реестра 
границ. 

ПК-2.2. Вносит в 
ЕГРН сведения 
об объектах ре-
естра границ. 

Знать: законодательство РФ в сфере 
ведения ЕГРН и оценки земель; пра-
вила ведения документооборота; по-
рядок работы в информационной си-
стеме. 
Уметь: осуществлять межведом-
ственное информационное взаимо-
действие с использованием единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
Владеть: навыками составления от-
четных документов по результатам 
постановки объектов недвижимости 
на ГКУ и их оценки. 

3 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-5. Способен 
сопровождать де-
ятельность по 
определению ка-
дастровой стои-
мости объектов 
недвижимости. 

ПК-5.2. Рассмат-
ривает обраще-
ния о предостав-
лении разъясне-
ний, связанных с 
определением 
кадастровой 
стоимости объ-
ектов недвижи-
мости. 

Знать: законодательство РФ о госу-
дарственной кадастровой оценке, об 
оценочной деятельности; порядок 
(алгоритм) определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 
Уметь: анализировать обращения по 
вопросам определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и 
давать ответы по существу постав-
ленных в них вопросов. 
Владеть: навыками рассмотрения об-
ращений, связанных с определением 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости; проверки исходных 
данных об объектах недвижимости. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1 Теоретические основы кадаст-
ровой оценки земельных 
участков 

6 14 33 2 4 48 

2 Методические аспекты оценки 
и оспаривания результатов 
оценки земель 

8 14 33 2 4 48 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Теоретические основы кадастровой оценки земельных участков: 
Лекции: 
Общие понятия кадастровой оценки земель: 

– общие понятия об объектах кадастровой оценки земельных участков; сущность 
земельно-оценочных работ; 

– цели и задачи государственной кадастровой оценки; 
– основные положения государственной кадастровой оценки: движимое и недвижи-

мое имущество, как объект оценки. 
Нормативно-правовое регулирование кадастровой оценки земель: 

– свойства объектов недвижимости, как товара и объекта сделок; 
– признаки объектов недвижимости, как объекта сделок и товара; 
– недвижимое имущество как товар и объект сделок. 

Система кадастровой оценки земель различного целевого назначения и вида использования: 
– понятие о земельно-оценочной деятельности; 
– образование объектов недвижимости: земельных участков, зданий и строений и 

оценка их кадастровой стоимости; 
– согласование результатов кадастровой оценки земельных участков. 

Особенности массовой и индивидуальной кадастровой оценки: 
– характеристика ЦГКО по РСО-Алания в г. Владикавказ; 
– назначение реестра объектов недвижимости, подлежащих оценке; 
– ведение реестра объектов недвижимости. 
 

Практические занятия: 
– основные понятия и определения, изучение вопросов оценки земельных участков 

различных категорий; 
– изучение нормативно-правовой основы кадастровой оценки; 
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– систематизация объектов оценки; 
– массовая и индивидуальная оценка земель. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
– понятие кадастровой оценки; 
– кадастровый учет земель при оценочных работах; 
– история кадастровой оценки в современной России; 
– международный опыт проведения кадастровой оценки; 
– современное состояние кадастровой оценки в нашей стране; 
– нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области кадастровой 

оценки земель; 
– систематизация объектов оценки; 
– группировка объектов оценки; 
– сбор необходимой информации для проведения кадастровой оценки; 
– особенности проведения индивидуальной оценки; 
– особенности проведения массовой оценки. 
 

Раздел 2. Методические аспекты оценки и оспаривания результатов оценки земель: 
Лекции: 
Факторы, влияющие на кадастровую оценку:  

– процедура разработки схем оценочного зонирования; 
– процедура разработки карт оценочного зонирования; 
– причины приостановления и отказа в определении кадастровой стоимости земель. 

Использование результатов кадастровой оценки для определения платежей за землю: 
– основания для осуществления земельно-оценочных работ; 
– процедура оценки недвижимости; 
– основания для изменения результатов кадастровой оценки земель. 

Судебное и внесудебное оспаривание результатов кадастровой оценки: 
– саморегулируемые организации оценщиков; 
– подготовка государственных оценщиков; 
– порядок прохождения квалификационного экзамена и получение квалификации. 
 

Практические занятия: 
– факторы, влияющие на кадастровую стоимость; 
– определение ставки земельного налога различных категорий земель; 
– оспаривание результатов кадастровой оценки. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
– факторы стоимости земельных участков видов разрешенного использования; 
– анализ экономической ситуации в регионе; 
– кадастровая стоимость земельных участков как основная информационная основа 

определения платежей за землю; 
– экономическое обоснование ставок земельного налога и арендной платы за земель-

ные участки; 
– ведение процедуры досудебного оспаривания кадастровой стоимости; 
– ведение процедуры судебного оспаривания кадастровой стоимости; 
– исправление технических и кадастровых ошибок при определении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости; 
– особенности составления отчета об определении рыночной стоимости для целей 

оспаривания величины кадастровой стоимости объектов недвижимости; 
– экспертиза отчета о рыночной стоимости земельного участка саморегулируемы-

ми организациями оценщиков. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бадмаева, С. Э. Кадастровая оценка земель населенных пунктов: учебное пособие / С. Э. 
Бадмаева. – Красноярск: КрасГАУ, 2020. – 128 с.– Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/186974 

2. Юдин, А. А. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения: учебное по-
собие для вузов / А. А. Юдин, Г. Г. Романов, А. В. Облизов. – 2-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Лань, 2021. – 168 с. – ISBN 978-5-8114-8200-9.– Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/173121 

3. Кадастровая оценка земель лесного фонда / А. Ю. Романчиков, В. Ф. Ковязин, А. А. 
Киценко, Д. А. Данилов. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 76 с. – ISBN 978-5-507-44366-
6.– Текст: электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/260807 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Совершенствование методики и технологии кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения: монография / А. А. Харитонов, Н. В. Ершова, С. С. Викин, М. А. 
Жукова; под редакцией А. А. Харитонова. – Воронеж: ВГАУ, 2016. – 203 с. – ISBN 978-5-
7267-0872-0.– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/178827 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 30, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 
 

https://e.lanbook.com/book/186974
https://e.lanbook.com/book/173121
https://e.lanbook.com/book/260807
https://e.lanbook.com/book/178827
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1.Цели и задачи государственной кадастровой оценки. 
2. Объекты кадастровой оценки земель. 
3. Особенности земельного участка как объекта оценки. 
4. Массовая и индивидуальная оценка земель. 
5. Качественная оценка земель (бонитировка почв). 
6. Основные критерии бонитировки почв. 
7. Экономическая оценка земель. 
8. Цели и задачи экономической оценки земель. 
9. Система показателей экономической оценки. 
10. Методы оценки земли. 
11. Земельный рынок и его законы. 
12. Спрос и предложение на рынке земель. 
13. Основные характеристики земель, влияющие на рыночную стоимость. 
14. Наиболее эффективное использование участков. 
15. Понятие о движимом и недвижимом имуществе. 
16. Виды и формы земельной собственности. 
17. Улучшения земельных участков. 
18. Ограничения пользования земельными участками. 
19. Понятие и о сервитутах. 
20. Земельные правоотношения. 
21. Права на земельные участки. 
22. Оценка сельскохозяйственных земель. 
23. Оценка земель поселений. 
24. Оценка лесных угодий. 
25. Этапы оценки земельных участков. 
26. Подготовка отчета об оценке. 
27. Правовое регулирование земельного рынка. 
28. Факторы, влияющие на спрос и предложение на земельные участки. 
29. Анализ земельного рынка. 
30. Правовой режим земельного участка. 
31. Процедура изъятия земельных участков. 
32. Доходный подход к оценке недвижимости. 
33. Затратный подход к оценке недвижимости. 
34. Сравнительный подход к оценке недвижимости. 
35. Оценка земель различных категорий. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Какие из указанных уникальных характеристик земельных участков или сведений о зе-

мельных участках в государственном кадастре недвижимости содержат сведения об их 
местоположении? 

А) кадастровый номер; 
Б) адрес или описание местоположения; 
В) описание местоположения границ; 
Г) разрешенное использование. 

2. Что является объектом учета в государственном кадастре недвижимости? 
А) земельные участки; 
Б) здания, сооружения; 
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В) помещения; 
Г) объекты незавершенного строительства; 
Д) все перечисленное. 

3. В каком виде в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о ка-
дастровой стоимости земельного участка и кадастровом номере земельного участка, вне-
сенные в государственный кадастр недвижимости, предоставляются бесплатно? 

А) в виде кадастровой справки о кадастровой стоимости земельного участка; 
Б) в виде кадастрового плана территории; 
В) в виде кадастрового плана земельного участка; 
Г) в виде градостроительного плана земельного участка. 

4. Постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, учет 
части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется со 
дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом 
учете: 

А) в течение десяти рабочих дней; 
Б) в течение 1 месяца; 
В) в течение 3 месяцев. 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, из каких источников используются данные при определении кадастровой 
стоимости? 

А) фонд данных государственной кадастровой оценки, а также государственный ка-
дастр недвижимости; 

Б) фонд данных землеустроительной документации; 
В) фонды данных и базы данных, имеющиеся в распоряжении организаций и учре-

ждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований; 
Г) иные источники. 

6. Каким образом в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет-
ся выбор исполнителя работ по государственной кадастровой оценке? 

А) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" и Административным регла-
ментом исполнения Федеральным агентством: 

Б) из числа предприятий, подведомственных Росреестру; 
В) по решению заказчика; 
Г) по решению Росреестра. 

7. Как в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется составле-
ние отчета об определении кадастровой стоимости? 

А) на бумажном и электронном носителях не менее чем в трех экземплярах; 
Б) на бумажном и (или) электронном носителях не менее чем в двух экземплярах; 
В) на электронном носителе не менее чем в четырех экземплярах; 
Г) на бумажном носителе не менее чем в трех экземплярах. 

8. Экспертиза отчета об определении кадастровой стоимости в соответствии с законодатель-
ством российской федерации проводится? 

А) саморегулируемой организацией оценщиков, членами которой являются оценщи-
ки, осуществившие определение кадастровой стоимости; 

Б) органом, осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке; 
В) уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по норма-

тивно-правовому регулированию оценочной деятельности; 
Г) любой из саморегулируемых организаций оценщиков. 

9. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов для целей государственной кадаст-
ровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, осуществляется: 
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А) оценщиком; 
Б) заказчиком работ по определению кадастровой стоимости; 
В) органом, осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке; 
Г) органом кадастрового учета. 

10. Кто принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации? 

А) исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции; 

Б) орган местного самоуправления; 
В) минэкономразвития России; 
Г) собственника земельного участка. 

11. Какую последовательность действий предполагает определение удельных показателей 
кадастровой стоимости земель, занятых зданиями, строениями, сооружениями, использу-
емыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции, в соответствии с Методическими указаниями по государственной кадастровой 
оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденные приказом Минэконо-
мразвития России от 20.09.2010 N 445? 

А) группировка земельных участков, в границах которых расположены эти земли; 
Б) определение эталонного земельного участка в составе каждой группы; 
В) определение рыночной стоимости этих земель в составе эталонного земельного 

участка; 
Г) определение удельного показателя кадастровой стоимости этих земель; 
Д) внесение поправок к величине удельного показателя кадастровой стоимости эта-

лонного земельного участка. 
12. Как определяются кадастровая стоимость земельных участков в сельских населенных 

пунктах на которых расположены многоэтажные жилые здания, в соответствии с Мето-
дическими указаниями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунк-
тов, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. №39? 

А) с использованием соотношений между ценами на земельные участки под мало-
этажной и многоэтажной жилой застройкой в населенных пунктах с численностью 
от 20 до 50 тыс. жителей; 

Б) с использованием статистических моделей расчета кадастровой стоимости зе-
мельных участков; 

В) с использованием метода капитализации земельной ренты (массовая оценка); 
Г) с использованием формул и коэффициентов, указанных в методиках, дополни-

тельная исходная информация не требуется. 
13. Как определяются состав факторов стоимости для целей государственной кадастровой 

оценки земельных участков в соответствии с Методическими указаниями по государ-
ственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. №39? 

А) для каждого вида разрешенного использования земельных участков; 
Б) для всех земельных участков определяется один состав факторов стоимости; 
В) для каждого земельного участка; 
Г) для каждого населенного пункта. 

14. Как в соответствии с Методикой государственной кадастровой оценки земель промыш-
ленности и иного специального назначения, утвержденной Росземкадастра от 20 марта 
2003 г. № П/49, определяется кадастровая стоимость земельных участков, под объектами 
дорожного сервиса, размещенными на полосах отвода автомобильных дорог? 

А) вносятся поправки к рыночной стоимости эталонного земельного участка; 
Б) кадастровая стоимость устанавливается равной рыночной стоимости эталонного 

земельного участка; 
В) используются статистические модели расчета кадастровой стоимости земельных 
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участков; 
Г) расчет выполняется с использованием формул и коэффициентов, указанных в ме-

тодиках, дополнительная исходная информация не требуется. 
15. В составе какой группы оцениваются в соответствии с Методическими указаниями по 

государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденными при-
казом Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. №39, земельные участки, пред-
назначенные для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения? 

А) в составе одной группы с земельными участками, предназначенными для разме-
щения офисных зданий делового и коммерческого назначения; 

Б) в составе группы земельных участков, предназначенных для размещения админи-
стративных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

В) в составе отдельной группы, в которую включаются только эти земельные участ-
ки; 

Г) в составе одной группы с "земельными участками, предназначенными для разме-
щения офисных зданий делового и коммерческого назначения" или в составе од-
ной группы с "земельными участками, предназначенными для размещения адми-
нистративных зданий, объектов образ; 

16. Аддитивная модель массовой оценки - это: 
А) математическая модель, в которой коэффициенты независимых переменных слу-

жат в качестве показателей степени (экспонент), в которую возводятся независи-
мые переменные или в которой сами независимые переменные служат в качестве 
экспонент, затем результаты умножают; 

Б) модель, в которой зависимая переменная рассчитывается путем умножения каж-
дой независимой переменной на ее коэффициент и прибавления каждого такого 
произведения к константе; 

В) модель, сочетающая в себе элементы линейной и экспоненциальной моделей. 
17. Кластерный анализ - это: 

А) статистический метод группировки объектов, основанный на заданных перемен-
ных; 

Б) метод группировки, в результате которого создаются группы объектов внутренне 
однородными и крайне отличающимися друг от друга; 

В) исследование факторов, которые оказывают влияние на стоимость объектов иму-
щества в границах однородной зоны. 

18. Кадастровая стоимость определяется для следующих видов объектов недвижимости жи-
лого фонда в субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании: 

А) индивидуальных жилых домов, их частей, комнат в индивидуальном жилом доме; 
Б) квартир, частей квартир, комнат; 
В) вышеуказанных объектов, строительство которых не завершено; 
Г) для всех вышеперечисленных объектов. 

19. Спецификация модели - это: 
А) разбивка выборки наблюдения на две и более подгрупп в соответствии с задан-

ными критериями; 
Б) формальная разработка модели в форме изложения или уравнения на основе ана-

лиза данных и теории оценки стоимости; 
В) статистическая оценка величины ошибок или остатков для всех прогнозируемых 

и фактических величин переменных. 
20. При определении кадастровой стоимости объектов капитального строительства исполь-

зуются методы: 
А) затратного подхода; 
Б) сравнительного подхода; 
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В) доходного подхода; 
Г) всех вышеперечисленных подходов. 

21. К какой категории земли относится садоводческое товарищество, организованное при 
промышленном предприятии, находящееся в пределах городской черты:  

А) к землям сельскохозяйственного назначения; 
Б) к землям предприятий промышленности, транспорта, обороны; 
В) к землям поселений; 
Г) к землям особо охраняемых территорий; 
Д) все ответы неверны.  

22. При определении наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 
участка учитываются: 

А) физические возможности для предполагаемого использования; 
Б) правовая обоснованность предполагаемого использования; 
В) финансовая осуществимость предполагаемого использования; 
Г) предполагаемое использование приводит к наивысшей стоимости земельного 

участка; 
Д) а) и г); 
Е) а), б), в) и г).  

23. При оценке застроенного земельного участка по технике остатка дохода для земли ис-
пользуются все нижеперечисленные показатели, за исключением: 

А) чистого операционного дохода, приносимого объектом недвижимости; 
Б) нормы дохода на капитал для земельного участка; 
В) нормы возврата капитала для земельного участка; 
Г) срока службы здания, расположенного на земельном участке;  
Д) используются все вышеперечисленные показатели. 

24. Какие из нижеперечисленных факторов не оказывают существенного воздействия на 
оценочную стоимость земельного участка, предназначенного под многоэтажную жилищ-
ную застройку в городе:  

А) местоположение;  
Б) плодородие почвы;  
В) величина доходов населения;  
Г) инженерно-геологические характеристики земли;  
Д) все факторы оказывают существенное воздействие.  

25. Что из нижеследующего не включено в понятие природного объекта:  
А) участки леса;  
Б) замкнутые водные объекты;  
В) неотъемлемые права;  
Г) экологические блага. 

26. Какой из видов износа рассчитывается в оценке земельных участков:  
А) физический;  
Б) внешний;  
В) функциональный;  
Г) б, в;  
Д) а, б, в.  

27. При проведении оценки земельного участка проведение осмотра объекта:  
А) обязательно лишь в исключительных случаях;  
Б) обязательно;  
В) обязательно только в случае, когда заказчиком являются государственные орга-

ны;  
Г) не обязательно.  

28. Какие из нижеперечисленных параметров не учитываются при сегментации рынка зе-
мельных участков:  
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А) по географическому признаку;  
Б) по типу прав собственности;  
В) по назначению (использованию);  
Г) по ставке доходности.  

29. Если при расчете ставки капитализации для зданий предполагается увеличение стоимо-
сти здания, то норма возврата капитала:  

А) прибавляется к ставке доходности на капитал;  
Б) вычитается из ставки доходности на капитал;  
В) не учитывается. 

30. В каком порядке вносятся поправки к цене объекта-аналога в сравнительном подходе:  
А) сначала денежные, затем процентные;  
Б) сначала процентные, затем денежные поправки;  
В) порядок внесения поправок не имеет значения.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименова-

ние индикатора 
достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1 Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустроитель-
ную документа-
цию. 

ПК-4.2. Проводит 
природно- сель-
скохозяйственное 
районирование 
земель и зониро-
вание территорий 
объектов земле-
устройства. 

Знать: методы проведения природно - 
сельскохозяйственного районирования 
земель и зонирование территорий объ-
ектов землеустройства. 
Уметь: проводить природно - сельско-
хозяйственное районирование земель и 
зонирование территорий объектов зем-
леустройства. 
Владеть: навыками природно- сельско-
хозяйственного районирования земель и 
зонирования территорий объектов зем-
леустройства, основанных на учете 
природных, географических, экологи-
ческих, экономических, социальных и 
др. факторах. 

2 Профессиональ-
ные компетенции 

 ПК-4.3. Разраба-
тывает мероприя-
тия по рацио-
нальному исполь-
зованию земель и 
их охране. 

Знать: основы рационального использо-
вания земельных ресурсов. 
Уметь: применять знания о рациональ-
ном использовании земельных ресурсов 
и их охраны. 
Владеть: навыками разработки меро-
приятий по рациональному использова-
нию земельных ресурсов и их охраны. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов  108 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Лабораторные занятия 28 8 
Практические занятия 14 4 
Самостоятельная работа 52 92 
Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

СРС Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

СРС 

1. Природные 
кадастры и по-
рядок их веде-
ния 

6 6 14 26 2 2 4 46 

2. Виды кадаст-
ров природных 
ресурсов 

8 8 14 26 2 2 4 46 

 



3 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ  
(ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Природные кадастры и порядок их ведения. 
Лекции: 
Кадастр природных ресурсов и их основные виды: 

- цель и задачи дисциплины, роль в системе подготовки специалистов; 
- порядок формирования КПР; 
- классификация по виду хозяйственного использования; 
- классификация по исчерпаемости; 
- классификация природных ресурсов по происхождению.  

Понятие и содержание лесного кадастра: 
- понятие и содержание лесного кадастра; 
- основные содержания лесного кодекса РФ. 

Формирование ГВК: 
- понятие и содержание водного кадастра; 
- кодирование площадных и протяженных водных объектов; 
- порядок предоставления сведений о водных объектах. 

 
Практические занятия: 

- понятие, назначение и задачи кадастров природных ресурсов; 
- составные части, виды и принципы кадастров; 
- классификация природных ресурсов. Объекты кадастров. 

 
Лабораторные занятия: 

- кадастры: водные, земельные, лесные, месторождений и проявлений полезных 
ископаемых; 

- городская природная среда; 
- водные ресурсы РФ, их размещение по территории страны. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- составные части, виды и принципы кадастров природных сред; 
- рациональное использование и охрана земельных ресурсов; 
- значение и роль земельного кадастра; 
- понятие о кадастре природных ресурсов; 
- виды отраслевых кадастров природных ресурсов; 
- основы Государственного лесного кадастра Российской Федерации.  

 
Раздел 2. Виды кадастров природных ресурсов. 
Лекции: 
Кадастр животного мира: 

- понятие и содержание кадастра животного мира; 
- общие сведения о красной книге России. 

Кадастр ООПТ и объектов: 
- общие сведения об ООПТ; 
- национальный парк; 
- государственный природный заказник; 
- памятники природы; 
- дендрологические парки; 
- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Мониторинг природных ресурсов: 
- цели и задачи мониторинга природных ресурсов; 
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- содержание мониторинга; 
- необходимые качества системы мониторинга; 
- классификация видов мониторинга. 

 
Практические занятия: 

- комплексный территориальный кадастр природных ресурсов; 
- содержание и порядок формирования КТКПР. Кадастр земельных ресурсов; 
- кадастры флоры и фауны и кадастр опасных отходов. 

 
Лабораторные занятия: 

- сущность баланса земельных угодий. Проблемы ведения земельного кадастра; 
- видовой состав растительности, очистительная способность растений; 
- лесной фонд РФ, лесистость территории; 
- полезные ископаемые, закономерности их размещения по территории страны, 

классификация по основному для них признаку. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- принципы ведомственных кадастров отходов (промышленных, бытовых и др.); 
- порядок формирования государственных кадастров природных ресурсов; 
- картографическая основа ведения кадастров природных ресурсов; 
- понятие и система территориальных кадастров ресурсов и объектов; 
- принципы ведения кадастров рекреационных ресурсов; 
- принципы ведения кадастров промысловой деятельности; 
- государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых; 
- применение ГИС для ведения кадастра природных ресурсов. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ковязин, В. Ф. Кадастры природных ресурсов: учебное пособие для вузов / В. Ф. Ковя-
зин, А. Ю. Романчиков, А. А. Киценко. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. 
– 104 с. – ISBN 978-5-8114-9023-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/183683 

2. Мамонтова, С. А. Оценка земельных и природных ресурсов: учебное пособие / С. А. 
Мамонтова. – Красноярск: КрасГАУ, 2020. – 172 с. – Текст: электронный // Лань: элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/187151 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гилева, Л. Н. Потенциал земли и природных ресурсов: учебное пособие / Л. Н. Гилева, 
М. Н. Веселова. – Омск: Омский ГАУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-5-89764-483-4. – Текст: 
электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/64850 

4. Сорокина, Е. И. Кадастр природных ресурсов: учебно-методическое пособие / Е. И. Со-
рокина, Н. В. Саушкина. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. – 76 с. – Текст: элек-
тронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/107816 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

https://e.lanbook.com/book/183683
https://e.lanbook.com/book/187151
https://e.lanbook.com/book/64850
https://e.lanbook.com/book/107816
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебная лаборатория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной 
форме расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.10: общая площадь - 
103,9 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 98. Оснащена 
настенной доской, рабочим местом преподавателя, проектором INFOCUS и проекцион-
ным экраном. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий располо-
жена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высо-
та помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, 
рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономи-
ческом факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 
м с количеством посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной 
доской, рабочим местом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к экзамену 
1. Природопользование и природные ресурсы. Понятие и классификация.  
2. Земельные ресурсы  
3. Значение кадастров природных ресурсов  
4. Информационное значение кадастров в управлении природопользованием и охраной 

окружающей среды  
5. Экологический мониторинг  
6. Загрязнение окружающей природной среды. Классификация по виду загрязнения (за-

грязнителей).  
7. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.  
8. Отраслевые кадастры. Государственный земельный кадастр.  
9. Лесные ресурсы. Лесной фонд. Земли лесного фонда. Государственный лесной кадастр.  
10. Комплексные территориальные кадастры природных ресурсов. Понятие, содержание.  
11. Сведения, учитываемые при ведении водного реестра.  
12. Лесные ресурсы. Негативные процессы, влияющие на состояние лесов. Государствен-

ный лесной кадастр.  
13. Классификация лесов по хозяйствам и функциональному назначению (группы).  
14. Характеристика водных ресурсов. Водные объекты. Государственный водный кадастр.  
15. Основные понятия землепользования и земельных отношений.  
16. Водные ресурсы. Проблемы использования. Государственный водный кадастр.  
17. Минерально-сырьевые ресурсы. Основные понятия. Государственный кадастр место-

рождений и проявлений полезных ископаемых.  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


6 

18. Качественное состояние земельного фонда РФ. Негативные процессы, влияющие на 
состояние земель.  

19. Кадастр объектов животного мира.  
20. Кадастр особо охраняемых природных ресурсов.  
21. Принципы ведения кадастров особо охраняемых природных ресурсов.  
22. Государственный водный реестр.  
23. Отраслевые и территориальные кадастры.  
24. Виды и квалификация кадастров природных ресурсов.  
25. Содержание и порядок ведения лесного реестра.  
26. Кадастр месторождений полезных ископаемых.  
27. Рациональное использование природных ресурсов.  
28. Красная книга РФ и промысловый кадастр.  
29. Территориальные и отраслевые кадастры.  
30. Принципы ведения лесного реестра.  
31. Основы кадастра месторождений полезных ископаемых.  
32. Комплексные территориальные кадастры природных ресурсов.  
33. Понятие кадастра природных ресурсов. Цели и задачи.  
34. Понятие о недрах. Виды полезных ископаемых 
35. Государственные природные заказники. Памятники природы 
36. Дендрологические парки и ботанические сады 
37. Государственные природные заповедники, национальные и природные парки 
38. Кадастр животного мира  
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Государственными кадастрами природных ресурсов называются: 

А) официальная регистрация состояния природных ресурсов страны, отражающая 
их видовой состав, физико-географическую характеристику, количественные и 
качественные показатели, экономическую или иную ценность, правовой режим, 
включая титулы собственности, пользования, а также информацию о собствен-
никах и пользователях; 

Б) официальная регистрация состояния природных ресурсов страны, отражающая 
их видовой состав, физико-географическую характеристику, количественные и 
качественные показатели, экономическую или иную ценность, а также инфор-
мацию о собственниках и пользователях; 

В) официальная регистрация состояния природных ресурсов страны, отражающая 
их видовой состав, физико-географическую характеристику, количественные и 
качественные показатели, правовой режим, включая титулы собственности, 
пользования, а также информацию о собственниках и пользователях. 

2. Кадастры природных ресурсов различаются по: 
А) по ценности природных ресурсов; 
Б) по видам природных ресурсов; 
В) по категориям земель. 

3 Основные задачи ведения кадастра природных ресурсов? 
А) сбор, систематизация, хранение, обобщение, обновление, и предоставление инфор-

мации пользователям; 
Б) учет земельных участков; 
В) определение плодородия почв; 
Г) бонитировка почв. 

4. Что относится к функциональным природным ресурсам? 
А) месторождение полезных ископаемых, находящиеся в разработке, сельскохозяй-

ственные угодья, леса; 
Б) «законсервированные» сельхозугодия, территории под застройку; 
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В) разведанные полезные ископаемые, водные источники; 
Г) лесной фонд. 

5. Что относится к резервным природным ресурсам? 
А) сельхозугодия, интенсивно эксплуатируемые; 
Б) активно используемый лес; 
В) «законсервированные» сельхозугодия, находящиеся под паром; 
Г) исторические и культурные земли. 

6. Что относится к потенциальным природным ресурсам? 
А) выявленные, ныне используемые, но могущие быть использованы в будущем; 
Б) активно используемые месторождения в настоящее время; 
В) интенсивно используемые сельхозугодия; 
Г) резервные природные ресурсы. 

7. Что относится к практически неисчерпаемым природным ресурсам? 
А) солнечная радиация, гидро- и ветроэнергетический потенциал; 
Б) объекты фауны, флоры, запасы чистой воды; 
В) плодородные почвы, водный режим; 
Г) минеральные природные ресурсы. 

8. Назовите воспроизводимые свойства земли 
А) плодородные почвы, водный режим, геоботаническое, гидрографические свойства; 
Б) ландшафтные характеристики, показатели рельефа, растительность; 
В) земная поверхность; 
Г) содержание питательных веществ. 

9. Государственный водный кадастр это: 
А) свод данных о водных ресурсах, использовании водных объектов, водопользо-

вателях; 
Б) свод данных о водных объектах, использовании водных объектов, водопользова-

телях;  
В) свод данных о водных объектах, об их водных ресурсах, использовании водных 

объектов, водопользователях. 
10. Участки территорий или акваторий, навечно изъятые из хозяйственного использова-

ния, на которых сохраняются в возможно более полном естественном состоянии все 
природные компоненты и их закономерные сочетания – природные комплексы назы-
ваются:  

А) заповедниками; памятниками природы;  
Б) заказниками;  
В) национальными парками. 

11. К невозобновимым природным ресурсам следует отнести: 
А) воду;  
Б) почву;  
В) полезные ископаемые.  

12. Какие из перечисленных объектов относятся к рекреационным системам: 
А) сады; 
Б) парки; 
В) скверы. 

13. К особо охраняемым природным территориям относят: 
А) лесные ресурсы; 
Б) национальные парки;  
В) моря и океаны. 

14. Сельскохозяйственные угодья – это: 
А) земли, пригодные для пахоты; 
Б) земли, систематически используемые в производстве; 
В) все земли, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию. 

15. Какое вещество определяет плодородие почвы: 
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А) гумус; 
Б) песок; 
В) глина. 

16. Что является важнейшим свойством почвы: 
А) наличие гумуса; 
Б) наличие щелочных металлов; 
В) наличие минеральных элементов питания (кальций, калий, азот). 

17. Назовите субъекты Государственного мониторинга земель 
А) система наблюдений за состоянием земель; 
Б) наблюдение за землями;  
В) выявление изменений в состоянии земель. 

18. Процессы разрушения поверхности почвы и выноса плодородного слоя водой или вет-
ром называют: 

А) эрозией; 
Б) диффузией; 
В) смыванием. 

19. Земельный кадастр – это: 
А) документ о землевладельце; 
Б) документ о правовом режиме земель; 
В) документ по оперативным сводкам. 

20. Целью создания и ведения государственного земельного кадастра являются: 
А) государственный контроль за использованием и охраной земель; 
Б) государственная регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
В) экономическая оценка земель и учет стоимости земли в составе природных ре-

сурсов. 
21. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

А) земли населённых пунктов; 
Б) сельскохозяйственные угодья; 
В) земли специального назначения. 

22. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться 
А) для ведения сельскохозяйственного производства; 
Б) научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей; 
В) казачьими обществами. 

23. Государственный земельный кадастр содержит сведения 
А) о земельных участках граждан и юридических лиц; 
Б) об участках недр; 
В) о прохождении Государственной границы Российской Федерации. 

24. Земельный участок это: 
А) землепользование; 
Б) землевладение; 
В) часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой опи-

саны и удостоверены в установленном порядке. 
25. Земельные отношения регулируются 

А) Земельным Кодексом; 
Б) Гражданским Кодексом; 
В) Распоряжениями Правительства. 

26. Участники земельных отношений – это: 
А) физические и юридические лица; 
Б) Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования; 
В) физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муни-

ципальные образования. 



9 

27. Недра в границах РФ, включая подземное пространство и полезные ископаемые в нем, 
могут находиться в собственности: 

А) частной общей долевой; 
Б) государственной федеральной; 
В) государственной субъектов РФ; 
Г) частной общей совместной; 
Д) муниципальной. 

28. Недра в границах РФ, включая подземное пространство и полезные ископаемые в нем, 
могут находиться в собственности: 

А) частной общей долевой; 
Б) государственной федеральной; 
В) государственной субъектов РФ; 
Г) частной общей совместной; 
Д) муниципальной. 

29. Лесной реестр содержит сведения 
А) о земельных ресурсах; 
Б) об объектах лесного фонда; 
В) об объектах особо охраняемых природных территорий; 
Г) сведения о водных ресурсах. 

30. К животным, подлежащим учету и занесению в кадастр, не относятся животные:  
А) промысловые водные беспозвоночные;  
Б) насекомые, являющиеся вредителями леса и растений;  
В) рыба;  
Г) непромысловые водные беспозвоночные. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименова-

ние индикатора 
достижения  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и  
наименование  
компетенции 

1 Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Спосо-
бен решать зада-
чи профессио-
нальной дея-
тельности при-
меняя методы 
моделирования, 
математического 
анализа, есте-
ственнонаучные 
и общеинженер-
ные знания. 

ОПК-1.2. Осу-
ществляет поиск, 
хранение, обра-
ботку информа-
ции, используе-
мые в земле-
устройстве и ка-
дастрах. 

Знать: способы и методы сбора информа-
ции, ее обработки, хранения, предоставле-
ния при проведении землеустроительных и 
кадастровых работ 
Уметь: распоряжаться полученной инфор-
мацией, систематизировать ее, вести ре-
естры объектов недвижимости, реестры 
данных, карт и планов территорий 
Владеть: программными продуктами и сред-
ствами, на основании которых возможно 
осуществление сбора, систематизации и 
хранения, а также предоставления сведений 
картографического характера 

2 Использование 
инструментов и 
оборудования 

ОПК-4. Спосо-
бен проводить 
измерения и 
наблюдения об-
рабатывать и 
представлять 
полученные ре-
зультаты с при-
менением ин-
формационных 
технологий и 
прикладных ап-
паратно-
программных 
средств. 

ОПК-4.2. Прово-
дит измерения и 
наблюдения с 
применением ин-
формационных 
технологий и при-
кладных аппарат-
но-программных 
средств. 

Знать: способы и методы проведения изме-
рительных работ, предоставления результа-
тов с применением геоинформационных 
технологий, задействованием прикладных 
аппаратов (квадрокоптеров, БЛПА) для по-
лучения снимков местности 
Уметь: проводить измерения, работать с 
приборами, оснащенными оптической си-
стемой, для получения снимков местности; 
составлять абрисы, карты и планы, с исполь-
зованием прикладных программ. 
Владеть: программными продуктами, сред-
ствами для запуска БПЛА и квадрокоптеров, 
а также ИИ при настройке информационных 
технологий 

3 Профессиональ-
ные 

ПК-7. Способен 
проектировать и 
редактировать 
картографиче-
скую продук-
цию, структуру и 
состав баз про-
странственных 
данных, ГИС, 
геопорталов. 

ПК-7.1. Проекти-
рует картографи-
ческую продук-
цию, структуру и 
состав баз про-
странственных 
данных, ГИС, ге-
опорталов. 

Знать: принципы и особенности проектиро-
вания картографической продукции; основ-
ные технологические процессы создания 
аналоговых и цифровых карт. 
Уметь: осуществлять подготовку необходи-
мой документации и материалов для созда-
ния картографической продукции; разраба-
тывать математическую основу карты, ле-
генду карты и библиотеку картографических 
условных знаков. 
Владеть: навыками разработки проекта кар-
ты, сбора данных о картографируемой тер-
ритории и определение особенностей карто-
графируемых явлений. 

4 Профессиональ-
ные 

ПК-7. Способен 
проектировать и 
редактировать 
картографиче-
скую продук-
цию, структуру и 
состав баз про-
странственных 
данных, ГИС, 
геопорталов. 

ПК-7.2. Редакти-
рует картографи-
ческую и геоин-
формационную 
продукцию, баз 
пространственных 
данных. 

Знать: виды и содержание редакционных 
работ при создании картографической и 
геоинформационной продукции, баз про-
странственных данных; особенности дизай-
на картографической и геоинформационной 
продукции. 
Уметь: осуществлять корректуру, редактор-
ский просмотр и редакционный контроль 
картографической и геоинформационной 
продукции, баз пространственных данных. 
Владеть: навыками взаимодействия со спе-
циалистами в предметных областях при со-
здании тематических карт. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 144, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Лабораторные работы 32 8 
Самостоятельная работа 96 132 
Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1 Теоретические основы 
картографии 8 16 48 2 4 66 

2 Технология составле-
ния карт 8 16 48 2 4 66 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Теоретические основы картографии 
Лекции:  
Понятие и задачи картографии как науки: 

- цель и задачи дисциплины; 
- место картографии в структуре дисциплин; 
- история возникновения картографии; 

Математическая основа карт и классификация картографических проекций: 
- понятие о земном эллипсоиде; 
- система координат на поверхности эллипсоида; 
- понятие о картографической сетке; 
- масштабы карт. 

Географическая карта как образно знаковая модель действительности: 
- географическая карта и ее значение; 
- элементы и свойства карт; 
- классификация карт по масштабу, содержанию, назначению; 
- виды, типы карт и атласов. 

Картографические способы изображения: 
- язык карты; 
- условные знаки и виды; 
- классификация картографических способов изображения. 
 

Лабораторные работы: 
- масштабы топографических карт: определение масштаба карт и способы его 

установления камеральным методом; 
- высотные характеристики топографических карт: построение высотного профиля 

по топографическим картам различных масштабов; 
- содержание топографических карт: ознакомление с картографической семиотикой 
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(картографическими условными знаками); 
- географическая система координат: поиск объектов на топографической карте с 

помощью географических координат. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- методы использования карт; 
- исследования карт: изучение структуры, взаимосвязей, динамики. Картографиче-

ские прогнозы; 
- содержание, способы отображения и особенности составления карт оценки при-

родных условий и естественных ресурсов, земельных угодий, агрохимических и агро-
климатических карт, современного и перспективного использования земель; 

- понятие о картографическом методе исследования. Определение по картам каче-
ственных и количественных характеристик объектов местности и явлений. Изуче-
ние по картам формы и размеров объектов и явлений, особенностей и закономерно-
стей их размещения, взаимосвязей и зависимостей, динамики и прогноза развития. 

 
Раздел 2. Технология составления карт 
Лекции:  
Картографическая генерализация: 

- сущность картографической генерализации; 
- факторы и виды генерализации; 
- генерализация объектов разной локализации. 

Проектирование и составление карт: 
- источники для создания картографических произведений; 
- виды и классификация источников; 
- этапы создания карт; 
- редактирование карт. 

Планово-картографическая основа для землеустройства и кадастра: 
- требования к планово-картографическому материалу; 
- схема. Карта. План. Классификационные признаки. Способы создания. 

Земельно-кадастровое картографирование: 
- составление и использование карт земельных ресурсов; 
- требования к точности. Обновление карт земельных ресурсов;  
- локальный и региональный уровни картографирования земель. 

 
Лабораторные работы: 

- рельеф на топографических картах: ознакомление с основными формами рельефа 
местности на топографических картах различного масштаба; 

- измерение по картам площадей: измерение по картам площадей объектов природ-
ного и техногенного происхождения; 

- чтение топографической карты: описание местности по топографической карте; 
- изготовление карт с использованием снимков, полученных методом аэро- или кос-

мической съемки. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- геодезическая, математическая и топографическая основы, используемые при зе-
мельно-кадастровом картографировании; 

- организация и технологии земельно-кадастрового картографирования. Картогра-
фическая подсистема земельно-кадастровой ГИС; 

- входная и выходная планово-картографическая документация кадастра недвижи-
мости; 

- изучение способов изготовления карт и планов с использованием традиционных ме-
тодов и программных продуктов mapinfo и другие. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Осоргина, О. Н. Картография: методические указания и рекомендации / О. Н. Осоргина, 

М. А. Казаков. – Самара: СамГАУ, 2022. – 100 с. – Текст: электронный // Лань: электрон-
но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/279002 

2. Ещенко, Е. Г. Картография: учебно-методическое пособие / Е. Г. Ещенко. – Барнаул: 
АГАУ, 2021. – 81 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/197214 

3. Лебедев, П. П. Картография: учебное пособие / П. П. Лебедев. – Москва: Академический 
Проект, 2020. – 153 с. – ISBN 978-5-8291-2978-1. – Текст: электронный // Лань: электрон-
но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/132285 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ковалёва, Е. В. Картография почв / Е. В. Ковалёва, Н. А. Лопачёв, В. И. Степанова. – 2-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 128 с. – ISBN 978-5-507-47100-3. – Текст: 
электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/328532 

2. Идиатуллов, А. К. Картография: методические рекомендации / А. К. Идиатуллов. – Улья-
новск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 126 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/129679 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 40, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.03). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

https://e.lanbook.com/book/279002
https://e.lanbook.com/book/197214
https://e.lanbook.com/book/132285
https://e.lanbook.com/book/328532
https://e.lanbook.com/book/129679
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Предмет и задачи картографии. 
2. Картография в античное время. 
3. Картография в средние века 
4. Картография в новое время. 
5. Развитие российской картографии. 
6. Современное состояние науки и ее перспективы. 
7. Понятие о географической карте. Свойства и элементы карты. 
8. Классификация карт по видам. 
9. Классификация карт по типам. 
10. Понятие о картографической генерализации. 
11. Факторы генерализации. 
12. Виды (стороны) генерализации. 
13. Показатели генерализации. 
14. Форма Земли. Изображение Земли на глобусе. Основные свойства глобуса. 
15. Понятие о референц-эллипсоиде. 
16. Элементы математической основы карты. 
17. Понятие о картографической проекции. 
18. Классификация проекций. 
19. Искажения на карте. Эллипс искажений. Оценка размеров искажений на карте. 
20. Виды проекций по характеру искажений. 
21. Цилиндрические проекции (на касательном и секущем цилиндре). 
22. Проекция Г. Меркатора. Понятие о локсодромии и ортодромии. 
23. Конические проекции (на касательном и секущем конусе). 
24. Азимутальные проекции (простые). 
25. Азимутальные проекции (перспективные). 
26. Условные проекции. 
27. Выбор проекции при создании карты. 
28. Математическая основа карты: масштаб (понятие и его виды). 
29. Математическая основа карты: геодезическая сеть. 
30. Математическая основа карты: координатные сетки. 
31. Математическая основа карты: рамки, ориентировка, компоновка. 
32. Язык карты – картографические знаки. Их виды и применение. 
33. Способ значков. Виды шкал. 
34. Способ линейных знаков. 
35. Способ изолиний. 
36. Способ знаков движения. 
37. Способ качественного фона. 
38. Способ количественного фона. 
39. Способ ареалов. 
40. Точечный способ. 
41. Способ локализованных диаграмм. 
42. Способ картодиаграммы. 
43. Способ картограммы. 
44. Способы картографического изображения природных явлений на картах. 
45. Способы картографического изображения социальных явлений на картах. 
46. Способы картографического изображения экономических явлений на картах. 
47. Способы картографического изображения рельефа на различных картах. 
48. Надписи на географической карте (функции, формы передачи, размещение). 
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49. Понятие о географическом атласе. Классификация атласов. 
50. Источники для создания географических карт и атласов. 
51. Этапы создания карты. 
52. Использование географических карт. 
 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Какой элемент карты призван разъяснить значение использованных на ней условных зна-

ков? 
А) легенда; 
Б) картографическое изображение; 
В) картографическая проекция. 

2. Как называются условные знаки, применяемые для отображения объектов большой про-
тяженности? 

А) внемасштабные; 
Б) площадные; 
В) линейные. 

3. Какой способ картографического отображения применяется при картографировании явле-
ний, распространенных не повсеместно, а на ограниченной площади? 

А) способ качественного фона; 
Б) точечный способ; 
В) способ ареалов. 

4. Как называется отбор и обобщение объектов местности при их отображении на карте? 
А) стандартизация; 
Б) генерализация; 
В) унификация. 

5. Какая характеристика из перечисленных ниже является морфометрической? 
А) уклон; 
Б) расстояние; 
В) площадь. 

6. Какие элементы из перечисленных ниже входят в математическую основу карты? 
А) масштаб; 
Б) компоновка; 
В) проекция; 
Д) легенда. 

7. Какие из перечисленных видов карт входят в классификацию карт по широте темы? 
А) частные; 
Б) документальные; 
В) общие; 
Д) констатационные. 

8. В каких картографических проекциях сохраняется соотношение площадей на картах? 
А) равнопромежуточные; 
Б) равноугольные; 
В) произвольные; 
Д) равновеликие. 

9. По способу использования карты бывают… 
А) настенные; 
Б) проекционные; 
В) настольные. 

10. Для определения характера проекции надо знать…. 
А) частный масштаб длин; 
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Б) частный масштаб площадей; 
В) частный угловой масштаб. 

11. Кто достаточно точно определил размер Земли: 
А) Аристотель; 
Б) Эратосфен; 
В) Дикарх; 
Г) Птолемей; 
Д) Пифагор. 

12. Геоид – это: 
А) точный размер Земли; 
Б) выпуклая форма Земли; 
В) эллипс; 
Г) эллипсоид. 

13. Какой прибор придумал Эратосфен: 
А) теодолит; 
Б) скафис; 
В) гелиограф; 
Г) мензула; 
Д) нивелир. 

14. К какому виду масштаба относится масштаб 1:10000: 
А) линейный; 
Б) численный; 
В) именованный; 
Г) линейно-именованный; 
Д) численно-именованный. 

15. Линии, по которым можно определить географические координаты любых точек, называ-
ется: 

А) меридиановая сетка; 
Б) картографическая проекция; 
В) картографическая генерализация; 
Г) картографическая генерализация; 
Д) параллельная сетка. 

16.  Карты  каких  масштабов  относят  к  крупномасштабным?  (укажите правильный ответ) 
А) 1:2000-1:5000; 
Б) 1:10 000-1:200 000; 
В) 1:300 000-1:1000 000. 

17. Карты  каких масштабов относят к среднемасштабным? 
А) 1:2000-1:5000; 
Б) 1:10 000-1:200 000; 
В) 1:300 000-1:1000 000. 

18. Карты  каких масштабов относят к мелкомасштабным? 
А) 1:2000-1:5000; 
Б) 1:10 000-1:200 000; 
В) 1:300 000-1:1000 000; 
Г) мельче 1:1000 000. 

19. Кадастровые карты относят к: (укажите правильный ответ) 
А) природно-техническим; 
Б) экономическим; 
В) социальным; 
Г) специальным; 
Д) сельскохозяйственным; 
Е) промышленным. 
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20. Цифровые модели объектов, представленные в виде закодированных в  числовой  форме  
плановых  координат  Х  и  У  и  аппликат Z-это определение: 

А) цифровых  карт; 
Б) фотокарт; 
В) блок-диаграмм; 
Г) виртуальных карт. 

21. Основные три формы существования картографии как науки (укажите правильные отве-
ты) 

А) наука об отображении и познании явлений природы и общества; 
Б) наука об использовании современных методов технического изготовления карто-

графических материалов; 
В) область техники и технологии создания и использования картографических произ-

ведений; 
Г) отрасль производства, выпускающая картографическую продукцию;5)наука по 

формированию базы данных для цифровой картографической информации. 
22. Язык карты это... (укажите правильный ответ) 

А) особая система  условных обозначений объектов; 
Б) легенда; 
В) текстовое пояснение  к карте; 
Г) основные элементы карты; 
Д) картографическая проекция. 

23. Масштаб карты это... (укажите правильный ответ) 
А) степень  уменьшения  объектов  на  карте  относительно  их  размеров  на  земной 

поверхности (точнее на поверхности эллипсоида); 
Б) степень  искажения линии при нанесении на плоскость; 
В) степень уменьшения горизонтальных проекций линий местности при изображении 

их на плане, карте  
24. Виды масштабов на картах (исключите неправильные ответы). 

А) именованный; 
Б) численный; 
В) линейный; 

25. Какая проекция принята в топографии на территории России? 
А) проекция МЕРКАТОРА; 
Б) проекция Гаусса-КРЮГЕРА; 
В) проекция Постеля; 
Г) проекция Соловьева. 

26. Геометрическая сущность проекции? (укажите верный ответ) 
А) поверхность земного эллипсоида  делится на 60  равных зон и проецируется на бо-

ковую поверхность цилиндра; 
Б) поверхность эллипсоида проецируется  на конус с минимальным искажением в уг-

лах; 
В) поверхность земного эллипсоида проецируется на шар и параллели пересекают ме-

ридианы под прямым углом. 
27. Основные свойства проекции Гаусса-Крюгера (укажите точный ответ) 

А) при графических измерениях сводятся к минимуму искажения в расстояниях и уг-
лах; 

Б) сводятся к минимуму искажения в расстояниях; 
В) сводятся к минимуму искажения в углах; 
Г) сводятся к минимуму искажения в площадях. 

28. Основные виды искажений проявляются (исключите неверный ответ) 
А) в углах; 
Б) в площадях; 
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В) в расстояниях; 
Г) в высотах 

29. Изолинии это... 
А) линии одинаковых значений картографируемого показателя; 
Б) плавные линии, определяющие ареал распространения явлений; 
В) параллельные линии,  одинаковой длины. 

30. Какие способы изображения рельефа вы знаете? (исключите не верный) 
А) способ горизонталей; 
Б) способ отметок; 
В) способ штриховки; 
Г) способ сечения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индика-
тора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование ка-

тегории (группы) 
компетенций 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 
1.  Применение фун-

даментальных зна-
ний. 

ОПК-1. Способен 
решать задачи 
профессиональ-
ной деятельности 
применяя методы 
моделирования, 
математического 
анализа, есте-
ственнонаучные 
и общеинженер-
ные знания. 

ОПК-1.1. Демон-
стрирует матема-
тические, есте-
ственнонаучные 
и общеинженер-
ные знания, не-
обходимые для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Знает основные концепции совре-
менного естествознания, необ-
ходимые для решения типовых 
задач в области землеустройства и 
кадастров. 
Умеет решать типовые задачи в 
области землеустройства и ка-
дастров, демонстрируя знания ос-
новных концепций современного 
естествознания. 
Владеет навыками решения ти-
повых задач в области земле-
устройства и кадастров на основе 
знаний основных концепций со-
временного естествознания. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 4 
Практические занятия 36 8 
Самостоятельная работа 54 96 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практиче-
ские занятия СРС Лекции Практиче-

ские занятия СРС 

 1. Естественнонаучное 
познание мира 12 24 36 2 6 64 

 2. Планета Земля 6 12 18 2 2 32 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Естественнонаучное познание мира 
Лекции: 
Предмет и структура естествознания: 

- наука, функции науки; 
- естествознание – комплекс наук о природе; 
- методы естественнонаучных исследований; 
- материя и ее свойства и классификация элементарных частиц. 
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Материя и его свойства: 
- классификация элементарных частиц; 
- фундаментальные взаимодействия; 
- тепловое излучение; рождение квантовых представлений; 
- основные понятия ядерной физики; 
- радиоактивность исследований. 

Пространство, время: 
- Ньютоновская концепция абсолютного пространства и времени; 
- законы движения; 
- законы сохранения;  
- принципы современной физики.  

Естественнонаучные знания о веществе: 
- химия как наука; краткая историческая справка; 
- химический элемент; строение атома. периодический закон; 
- химическое соединение, химическая связь; 
- химическая реакция, ее скорость, кинетика и катализ, биокатализаторы; 
- взаимосвязь химического строения и структуры неорганических и органических со-

единений; 
- эволюционная химия – отбор химических элементов во Вселенной; 
- концептуальные системы химических знаний. 

Нанотехнологии: 
- нанотехнологии; 
- потенциальные возможности нанотехнологий. 

Мегамир и его свойства: 
- общие представления о Вселенной;  
- галактики. 
 

Практические занятия: 
- вселенная Ньютона, теория относительности; 
- гравитация; 
- мир элементарных частиц; 
- корпускулярно-волновой дуализм; 
- эволюция Вселенной – от рождения до будущего; 
- что такое самоорганизация? 
- солнечная система; 
- самоорганизующаяся система – Земля; 
- теории появления живого; 
- способность к эволюции – способность к обмену веществ и самовоспроизведению; 
- генетическая информация; 
- генетическая инженерия. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  
- динамика науки, научное исследование, классификация научных методов, наука в си-

стеме культуры; 
- симметрия, классификация принципов симметрии; 
- пространство и время: преобразования Лоренца; относительность одновременно-

сти; взаимосвязь массы и энергии; 
- основные формы естественнонаучного знания: гипотеза как форма естественнона-

учного знания, научные факты, естественнонаучные законы, естественнонаучная 
теория; 

- законы существования мегамира. 
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Раздел 2. Планета земля 
Лекции: 
Планета земля: 

форма и размеры земли; 
космические ритмы; 
зональные комплексы; 
комплексные природные зоны. 

Понятие о литосфере,  рельефообразующие процессы земли: 
понятие о литосфере; 
геологическое летосчисление; 
рельефообразующие процессы; 
основные формы рельефа Земли. 

Минеральные ресурсы литосферы, гидросфера и атмосфера земли: 
минеральные ресурсы литосферы; 
гидросфера; 
атмосфера. 
 

Практические занятия: 
- эволюция живого; 
- эволюция биосферы; 
- антропный принцип и развитие Вселенной; 
- религии мира; 
- фотосинтез и урожай; 
- экологические проблемы в современном мире. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  
- планета Земля: естественные науки о Земле; орбитальное движение Земли; гипсо-

метрия земной поверхности. 
- понятие о литосфере,  рельефообразующие процессы земли: вертикальные движе-

ния и создаваемый ими рельеф; горизонтальные движения и их роль в рельефообра-
зовании; магматизм и рельеф. 

- минеральные ресурсы литосферы, гидросфера и атмосфера земли: экологические 
функции геосферных оболочек Земли; понятие загрязнения окружающей среды; 
снижение загрязнения окружающей среды. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Бабаева, М. А. Концепции современного естествознания : учебник для вузов / М. А. Бабаева. – 2-е 

изд. доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 436 с. – ISBN 978-5-8114-8564-2. – Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/183370.  

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для вузов / А. А. 
Горелов. - М. : АСТ: Астрель, 2006. - 380 с. 

2. Козаев, П. З. Концепции современного естествознания : методические рекомендации к се-
минарским занятиям / П. З. Козаев, С. С. Басиев, Д. П. Козаева. - Владикавказ : ФГБОУ ВО 
"Горский госагроуниверситет", 2018. - 192 с. 

3. Козаев, П. З. Концепции современного естествознания : методические рекомендации / П. 
З. Козаев, С. С. Басиев, Д. П. Козаева ; составители П. З. Козаев [и др.]. – Владикавказ : 
Горский ГАУ, 2018. – 192 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

https://e.lanbook.com/book/183370
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тема. – URL: https://e.lanbook.com/book/134562.  
4. Концепции современного естествознания : методические рекомендации / С. С. Басиев [и 

др.]. - Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2014. - 192 с. 
5. Концепции современного естествознания : учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 317 с. 
6. Концепции современного естествознания : учебное пособие / составители В. И. Гладышев 

[и др.]. – Челябинск : ИАИ ЮУрГАУ, 2007. – 36 с. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/9557. – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

7. Розен, В. В. Концепции современного естествознания. Компендиум : учебное пособие / В. 
В. Розен. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-1012-5. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/210740.  

8. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учеб. для вузов / Г. И. Рузавин. - 
М. : Проспект, 2009. - 288 с. 

9. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учебник для вузов / Г. И. Руза-
вин. - 3-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 271 с. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro. 
2. Office 2007 Standard. 
3. Moodle 3.8. 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru    
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru   
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru   
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Учебная аудитория № 1.3.10 для проведения занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Общая пло-
щадь – 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м. Специализированная мебель на 72 посадочных 
мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, проекцион-
ный экран; расположение – агрономический факультет, 3 этаж. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 11, дополнительных мест - 7; расположение 
– агрономический факультет, 1 этаж, пом. № 1.1.03). 
 

https://e.lanbook.com/book/134562
https://e.lanbook.com/book/210740
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
 
1. Вселенная Ньютона? 
2. Основы классической физики механики Ньютона? 
3. Первый закон механики – закон инерции? 
4. Второй закон механики – закон движения? 
5. Третий закон механики – закон действия и противодействия? 
6. Закон тяготения? 
7. Предположение Ньютона о мировых законах? 
8. Что такое гравитационный коллапс?  
9. Заключение Ньютона о бесконечности и стационарности вселенной. 
10. Вселенная Эйнштейна? 
11. Чем удерживается вещество во Вселенной (притяжение и отталкивание)? 
12. Что такое красное смещение? 
13. Большой Взрыв – что, где и когда? 
14. Что такое гравитация (всемирное тяготение)?  
15. Принцип эквивалентности Эйнштейна? 
16. Гравитационное взаимодействие (Закон всемирного тяготения)? 
17. Чему равна гравитационная постоянная?  
18. Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна. Геометрия пространства-времени? 
19. Частица или волна?  
20. Что такое электрон? 
21. Строение атома и элементарной частицы? 
22. Частицы и античастицы? 
23. Электрон и позитрон?  
24. Класс фермионы (лептоны и кварки)? 
25. Четыре вида физических взаимодействий: гравитационные, электромагнитные, слабые,  

сильны? 
26. Эволюция Вселенной – основные этапы?  
27. Где происходили  роды Вселенной?  
28. Когда и как происходили образование тяжелых частиц?  
29. Что такое реликтовое излучение? 
30. Звезды, Галактики и другие структуры Вселенной?  
31. Как развивалась Вселенная дальше?  
32. Как происходило образование звезд? 
33. Из чего состоят нейтронные звезды?  
34. Как образуется черная дыра? 
35. Будущее Вселенной? 
36. Темные тайны Вселенной? 
37. Какое вещество является тёмной материей? 
38. Что такое темная энергия?  
39. Как долго вселенная будет расширяться? 
40. Что такое самоорганизация? 
41. В чем суть теории термодинамики неравновесных систем? 
42. В чем суть теории синергетики? 
43. В чем суть теории катастроф? 
44. Динамика популяций хищников и их жертв – в чем суть самоорганизации в биологии? 
45. Размеры Галактики – Солнечной системы и время ее образования?  
46.  Сколько планет  в Солнечной системе?  
47. На какие 2 группы делятся все планеты? 
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48. Где находится  пояс астероидов?  
49. Какую форму имеют орбиты планет?  
50. В каком направлении обращаются планеты вокруг Солнца?  
51. В каком направлении обращаются планеты вокруг своих осей?  
52. Вокруг скольких планет «крутятся» естественные спутники? 
53. Какой формуле подчиняются расстояния планет от Солнца? 
54. Пять крупных индивидуальных объектов за орбитой Нептуна, называемые карликовыми 

планетами. 
55. Что такое Жизнь?  
56. Роль планеты Земля в развитии живого.  
57. Строение самых простых – прокариотических клеток.  
58. Строение сложных – эукариотических (ядерных) клеток.  
59. Структура молекулы ДНК и как происходит репликация ДНК?  
60. Расшифровка генетической информации и свойства генетического кода? 
61. Что такое молекулярное клонирование (технология клонирования наименьших биологи-

ческих объектов – молекул ДНК, их частей и даже отдельных генов)? 
62. Как осуществляется клонирование животных? 
63. Современная теория эволюции (СТЭ)? 
64. Что такое  популяция?  
65. В качестве чего  современная теория рассматривает устойчивое изменение генотипа по-

пуляции? 
66. Когда произошло возникновение у высших животных развитой нервной системы? 
67. Когда произошло формирование разума - высшей формы деятельности мозга? 
68. Возникновение современных людей, вида Ноmо sapiens.  
69. Понимание биосферы как совокупности живых организмов? 
70. Новое понятие о биосфере как о биологической оболочке Земли? 
71. Из  каких сфер состоит наша планета? 
72. Когда появилась жизнь на Земле? 
73. Современные позиции о биосфере? 
74. Основные положения христианского вероучения?  
75. Что являются важнейшим догматом мусульманской религии? 
76. Где сосредоточено, по представлениям буддистов, высшее духовное начало? 
77. Два основных направления буддизма?  
78. Значение процесса фотосинтеза и история его изучения? 
79. Этапы фотосинтеза? 
80. Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза? 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы 
 
1. Науку от обыденного познания отличает: 

А) актуальность объекта познания; 
Б) достоверность полученных знаний; 
В) значимость результатов познания; 
Г) используемый язык. 

2. Определенный способ понимания какого-либо предмета, процесса или явления – это: 
А) концепция; 
Б) закон; 
В) гипотеза; 
Г) теория. 

3. В научном исследовании выделяются уровни: 
А) созерцательный и эмпирический; 
Б) созерцательный и концептуальный; 
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В) эмпирический и теоретический; 
Г) теоретический и концептуальный. 

4. Совокупным объектом естествознания является: 
А) Земля; 
Б) Галактика; 
В) природа; 
Г) географическая оболочка Земли. 

5. Классификация – это: 
А) установление сходства и различия признаков исследуемых объектов; 
Б) объединение различных признаков исследуемых объектов; 
В) отнесение объектов к определенному классу явлений. 

6. Специальная теория относительности (СТО) решает задачи: 
А) классической механики; 
Б) абсолютности пространства и времени; 
В) приспособления пространственно-временной метрики к современной физике; 
Г) неинерциальных систем отсчета. 

7. Корпускулярно-волновой дуализм – это: 
А) теория квантования физических величин; 
Б) постулат, что всем микрочастицам одновременно присущи и корпускулярные, и 

волновые свойства; 
В) квантово-релятивистские представления о физической реальности на основе СТО и 

ОТО Эйнштейна. 
8. Вещество, уменьшающее скорость протекания химического процесса, называется: 

А) катализатором; 
Б) ингибитором. 

9. С современной точки зрения систематизирующим фактором Периодической системы Д.И. 
Менделеева является: 

А) масса ядра атома; 
Б) заряд ядра атома; 
В) заряд атома; 
Г) масса атома. 

10. Отбор химических элементов во Вселенной проявляется таким образом, что большую 
часть вещества в ней составляют всего два элемента, а именно: 

А) кремний и углерод; 
Б) углерод и водород; 
В) кислород и гелий; 
Г) водород и гелий. 

11. Нанотехнологии являются: 
А) разделом химии; 
Б) разделом физики; 
В) разделом астробиологии; 
Г) междисциплинарным направлением в естествознании. 

12. Нанотехнологии оперируют объектами, линейные размеры которых составляют: 
А) от 1 до 109 м; 
Б) от 109 до 10-9 м; 
В) от 10-7 до 10 -9 м. 

13. Космология – это: 
А) раздел астрономии; 
Б) раздел космонавтики; 
В) ненаучная форма познания Вселенной; 
Г) второе название космогонии. 

14. Наиболее крупная единица измерения космических расстояний: 
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А) парсек; 
Б) астрономическая единица; 
В) световой год; 
Г) километр. 

15. Возраст Вселенной исчисляется: 
А) со времени образования галактик; 
Б) со времени образования Солнечной системы; 
В) с момента Большого взрыва; 
Г) с начала фазы инфляции. 

16. Наша Галактика имеет форму: 
А) спиральную; 
Б) эллиптическую; 
В) шаровидную; 
Г) неправильную. 

17. Звезды состоят преимущественно: 
А) из водорода и азота; 
Б) из гелия и кислорода; 
В) из водорода и гелия; 
Г) из гелия и азота. 

18. Мировой океан включает в себя: 
А) все моря и океаны; 
Б) все океаны и находящиеся под ними подземные воды; 
В) все океаны и льды Антарктиды; 
Г) все океаны. 

19. В водах Мирового океана среднее содержание солей от общей массы воды составляет: 
А) 35 %; 
Б) 1 %; 
В) 3,5 %; 
Г) 10 %. 

20. К континентальным водным бассейнам относят: 
А) озера, моря, реки, болота; 
Б) озера, реки, болота, водохранилища; 
В) реки, заливы морей, моря, болота; 
Г) реки, озера, водохранилища, заливы морей. 

21. С увеличением высоты над поверхностью Земли температура воздуха возрастает: 
А) в тропосфере; 
Б) в стратосфере; 
В) в мезосфере; 
Г) в термосфере. 

22. Самоорганизующаяся система не характеризуется: 
А) высокой упорядоченностью; 
Б) открытостью; 
В) равновесностью; 
Г) отсутствием управления извне. 
Г) порядка в хаос. 

23. Ч. Дарвин показал, что под борьбой за существование понимается: 
А) ожесточенная борьба особей одного вида; 
Б) установление между живыми организмами форм сотрудничества и взаимопомощи; 
В) конкуренция между представителями разных видов животных; 
Г) борьба с неблагоприятными условиями природной среды; 
Д) противостояние живой природы индустриальной цивилизации. 

24. Элементарными факторами и явлениями эволюции необходимо считать: 
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А) особь как элементарную эволюционную структуру; 
Б) изменение генотипического состава популяции как элементарное эволюционное 

явление; 
В) генофонд популяции как элементарный эволюционный материал; 
Г) мутации как элементарные эволюционные факторы; 
Д) естественный отбор как элементарное эволюционное противодействие. 

25. В современной теории эволюции «волны жизни» – это: 
А) периодическое изменение климата планеты; 
Б) волны Мирового океана; 
В) количественные колебания в численности популяции; 
Г) увеличение числа близкородственных скрещиваний. 

26. Единица строения и жизнедеятельности живого организма – это: 
А) атом; 
Б) молекула; 
В) ткань; 
Г) клетка. 

27. Ген представляет собой: 
А) участок информационной РНК; 
Б) участок молекулы ДНК; 
В) полипептидную цепь. 

28. Генотип – это: 
А) совокупность наследственного материала популяции; 
Б) совокупность генов всех живых организмов; 
В) совокупность генов особи. 

29. Почву как среду обитания сближает с водной средой: 
А) температурный режим, пониженное содержание кислорода, наличие воды в разных 

формах, присутствие солей и органических веществ; 
Б) световой режим, перепады давления, изменение гравитационной составляющей; 
В) изменение солевого состава по временам года, сочетание плотности и давления 

грунтов; 
Г) одинаковое значение pH среды, одинаковый состав микрофауны и микрофлоры. 

30. Основными экологическими факторами, способными влиять на демографическую ситуа-
цию в мире, продолжают оставаться: 

А) пищевые ресурсы и болезни; 
Б) особенности климата и рельефа местности; 
В) особенности географического положения страны; 
Г) климатические условия. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы Код и наиме-

нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

Направле-
ние воспи-
тательной 

работы 

Наименование 
категории (груп-
пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 
1. Командная работа 

и лидерство 
УК-3 Спо-
собен осу-
ществлять 
социальное 
взаимодей-
ствие и ре-
ализовы-
вать свою 
роль в ко-
манде 

И-3.4. Осу-
ществляет 
обмен ин-
формацией, 
знаниями и 
опытом с 
членами ко-
манды, оце-
нивает идеи 
других чле-
нов команды 
для достиже-
ния постав-
ленной цели 

Знать этические нормы профессиональ-
ного взаимодействия с коллективом; 
методики формирования команд; мето-
ды эффективного руководства коллек-
тивами; основные теории лидерства и 
стили руководства.  

- формиро-
вание куль-
туры и эти-
ки профес-
сионально-
го общения  
- создание 
условий для 
реализации 
студенче-
ских ини-
циатив, 
участия 
обучаю-
щихся в 
конкурсах, 
грантах, 
олимпиадах 
и т.п.  
- выявление 
талантли-
вой моло-
дежи  
- развитие 
творческого 
и профес-
сионально-
го потенци-
ала обуча-
ющихся 

Уметь сформулировать задачи членам 
команды для достижения поставленной 
цели; разрабатывать командную страте-
гию; применять эффективные стили 
руководства командой для достижения 
поставленной цели.  
Владеть умением анализировать, проек-
тировать и организовывать межлич-
ностные, групповые и организационные 
коммуникации в команде для достиже-
ния поставленной цели; методами орга-
низации и управления коллективом 

И-3.5. Со-
блюдает 
установлен-
ные нормы и 
правила ко-
мандной ра-
боты, несет 
личную от-
ветствен-
ность за об-
щий резуль-
тат  

Знать нормы и правила командной ра-
боты; основные цели, задачи и направ-
ления личностного, образовательного и 
профессионального роста 
Уметь действовать в духе сотрудниче-
ства; принимать решения с соблюдени-
ем этических принципов их реализации; 
проявлять уважение к мнению и куль-
туре других; анализировать возможные  
последствия личных действий и плани-
рует свои действия для достижения за-
данного результата  
Владеть навыком составления плана 
последовательных шагов для достиже-
ния поставленной цели; эффективного 
взаимодействия со всеми участниками 
коллектива.  

2. Коммуникация УК-4. Спо-
собен осу-
ществлять 
деловую 
коммуни-
кацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государ-
ственном 
языке Рос-
сийской 
Федерации 
и ино-
странном  
(ых) языке 
(ах)  

И-4.1. Знает 
литератур-
ную форму 
государ-
ственного 
языка, осно-
вы устной и 
письменной 
коммуника-
ции на рус-
ском языке, 
функцио-
нальные сти-
ли русского 
языка, требо-
вания к дело-
вой комму-
никации  

Знать основные правила орфографии и 
пунктуации русского языка для прове-
дения деловой коммуникации; совре-
менные средства информационно- ком-
муникационных технологий; языковой 
материал, необходимый и достаточный 
для общения в различных средах и сфе-
рах речевой деятельности.  
Уметь воспринимать на слух и пони-
мать содержание аутентичных обще-
ственно-политических, публицистиче-
ских (медийных) и прагматических тек-
стов, относящихся к различным типам 
речи, выделять в них значимую инфор-
мацию; составлять деловые бумаги.  
Владеть практическими навыками со-
ставления научных текстов и проектной 
документации на русском языке. Ведет 
деловую переписку на государственном 
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языке с учетом особенностей стилисти-
ки официальных и неофициальных пи-
сем и социокультурных различий в 
формате корреспонденции.  

И-4.4. Пред-
ставляет 
свою точку 
зрения при 
деловом об-
щении и в 
публичных 
выступлени-
ях  
 

Знать принципы построения устного и 
письменного высказывания; требования 
к деловой устной и письменной комму-
никации.  
Уметь свободно представлять свою 
точку зрения при деловом общении и в 
публичных выступлениях; вести диалог, 
соблюдая нормы речевого этикета, ис-
пользуя различные стратегии; выстраи-
вать монолог. 
Владеть навыками публичного выступ-
ления; принципами построения устной 
речи.  

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
Виды  

учебной деятельности 
Всего часов  72 , в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекционные занятия 10 4 
Практические занятия 18 6 
Самостоятельная работа 44 62 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1.  Стилистика и культура речи 2 2 8 2 2 12 
2.  Лексическая стилистика как 

часть культуры речи. 
2 4 10   12 

3.  Грамматическая стилистика 
как часть культуры речи. 

2 4 10  2 14 

4.  Типы речевых ситуаций и 
функциональные стили рус-
ского языка. 

2 4 8 2 2 12 

5.  Функциональные стили со-
временного русского литера-
турного языка. 

2 4 8   12 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Тема 1. Стилистика и культура речи. 
Лекция. Стилистика и культура речи: 

- цели и задачи изучения дисциплины; 
- русский язык как способ существования русского национального мышления и рус-

ской культуры;  
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- новые явления в русском языке;  
- виды и причины языковых ошибок; 
- языковая норма, словари как форма закрепления нормы. 

 
Практические занятия: 

- язык как знаковая система, единицы языка, уровни языка, язык и речь, функции язы-
ка, формы существования языка; 

- понятие национального языка, литературный язык как высшая форма национально-
го языка, отличие литературного языка от нелитературных элементов (диалек-
тизмов, просторечия, жаргонизмов; 

- понятие «культуры речи», культура речи как компонент культуры в целом, уровни 
культуры речи, особенности современной языковой ситуации: языковые изменения и 
их социальная обусловленность; культура речи как лингвистическая дисциплина, ос-
новные аспекты культуры речи; 

- речевое общение, основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, 
речевое взаимодействие, организация вербального взаимодействия, эффективность 
речевой коммуникации; 

- коммуникативная культура личности, коммуникативная ситуация: основные ком-
поненты коммуникативной ситуации; основные законы общения, коммуникативные 
нормы; 

- этико-социальные аспекты культуры речи, основные ситуации общения и речевой 
этикет, этические нормы речевой культуры (речевой этикет): культура поведения 
и этические нормы общения; проявление категории вежливости в русском языке; 
социальные аспекты культуры речи; 

- особенности служебно-делового общения, культура делового общения, требования к 
речевой коммуникации в деловой среде; понятие правильности речи, типы норм. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

- сочинение на тему «Чем восхищает меня русский язык».  
 

Тема 2. Лексическая стилистика как часть культуры речи. 
Лекция. Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Лексическая 
стилистика как часть культуры речи: 

- литературное произношение и смысловое ударение; 
- лексическая сочетаемость, многозначность слова (полисемия), синонимы, антони-

мы, омонимы, паронимы, плеоназмы; 
- тавтология, топонимы, сложносокращенные названия, аббревиатуры; 
- иноязычная лексика, архаизмы, историизмы, неологизмы; 
- фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые слова и выражения, жаргонизмы, 

диалектизмы. 
 

Практические занятия: 
- вариантность как следствие развития языка, этапы вытеснения одного варианта 

другим, понятие языковых вариантов, виды вариантов по отношению к норме; 
- орфоэпические нормы современного русского литературного языка, основные про-

износительные нормы (произношение гласных звуков, согласных звуков и их сочета-
ний; особенности произношения иностранных слов); 

- акцентологические нормы, основные черты русского ударения, функции ударения, 
основные акцентологические нормы современного русского литературного языка 
(правила постановки ударения); 

- понятие благозвучия речи, условия благозвучия речи (сочетаемость звуков в русском 
языке, эстетическая оценка звуков, длина слова, интонация), факторы, нарушаю-
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щие благозвучие речи; 
- мрфологические нормы, особенности употребления форм имен существительных: 

род несклоняемых существительных и аббревиатур, варианты падежных оконча-
ний, склонение собственных имен существительных; 

- морфологические нормы употребления разных видов числительных и количественно-
именных сочетаний, нормы употребления имен прилагательных, глаголов и глаголь-
ных форм; 

- особенности синтаксических норм, согласование сказуемого с подлежащим, нормы 
употребления причастных и деепричастных оборотов; 

- ошибки в построении сложных предложений.  
 

Задания для самостоятельной работы:  
- письменное домашнее задание по предложенным преподавателем текстам; 
- письменная работа со словарями; 
- составление своих словарей на темы: «Иноязычная лексика», «Аббревиатуры», 

«Фразеологизмы», «Пословицы и поговорки», «Омонимы».  
 
Тема 3. Грамматическая стилистика как часть культуры речи. 
Лекция. Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Грамматиче-
ская стилистика как часть культуры речи. Морфологические и синтаксические свойства 
языка: 

- морфологические свойства языка: особенности употребления существительных, 
прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий, предлогов, союзов; 

- синтаксические свойства языка: согласование сказуемого с подлежащим;  
- порядок слов как смыслоразличительное и стилистическое средство;  
- согласование определений и приложений, употребление причастных и деепричаст-

ных оборотов: сложные синтаксические конструкции. 
 

Практические занятия: 
- лексические нормы, правила использования в речи многозначных слов и омонимов, 

паронимия и точность речи, парономазия; 
- лексическая сочетаемость, ее виды, логическая сочетаемость слов, понятие ало-

гизма, основные логические ошибки, речевая недостаточность и речевая избыточ-
ность, плеоназм и тавтология; 

- правила употребления фразеологических оборотов и устойчивых сочетаний, стили-
стическая сочетаемость слов, виды стилистических ошибок; 

- чистота речи, коммуникативные условия чистоты речи, элементы языка, засоря-
ющие литературную речь, стилистически не оправданное употребление диалек-
тизмов, вопрос об употреблении иноязычных слов; 

- жаргоны и жаргонизмы, основные социальные разновидности жаргонов; 
- уместность речи, стилистическая окраска языковых единиц (функционально-

стилевое расслоение лексики, эмоционально-экспрессивная окраска слов), сфера ис-
пользования в речи стилистически окрашенной лексики, неоправданное употребле-
ние оценочных, эмоционально окрашенных средств и слов различных стилистиче-
ских пластов (смешение стилей); 

- понятие «функциональный стиль», характеристика разговорного стиля: сфера 
употребления, основные стилевые черты, жанровые разновидности, языковые чер-
ты стиля (фонетический, словообразовательный, морфологический, лексический и 
синтаксический уровни); 

- характеристика научного стиля: сфера употребления, основные стилевые черты, 
жанровые разновидности, языковые черты стиля (лексический, морфологический, 
словообразовательный и синтаксический уровни). 
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Задания для самостоятельной работы: 
- подготовить презентации по разделу «Самостоятельные части речи» (по выбору).  

 
Тема 4. Типы речевых ситуаций и функциональные стили русского языка. 
Лекция. Типы речевых ситуаций и функциональные стили русского языка. Научный стиль и 
его особенности. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль: 

- речевой этикет в документах, типы речевых ситуаций; 
- официальные и неофициальные ситуации, подготовленная и спонтанная речь; 
- функциональные стили языка; 
- научный стиль и его особенности правила и приемы цитирования; 
- публицистический стиль; 
- взаимодействие научного и официально-делового стиля с публицистическим; 
- официально-деловой стиль; 
- специфические особенности русской официальноделовой письменной речи; 
- основные виды деловых бумаг, речевой этикет в документах. 
 

Практические занятия: 
- особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное сообще-

ние, лекция, доклад), особенности письменной научной речи, первичные жанры соб-
ственно научного стиля (научная статья, монография, курсовая работа и др.); 

- характеристика официально-делового стиля: сфера употребления, основные стиле-
вые черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля (лексический, морфо-
логический, словообразовательный и синтаксический уровни); 

- официально-деловая письменная речь, особенности языка деловых бумаг и докумен-
тов (языковые формулы официальных документов), типы документов, требования 
к оформлению реквизитов документов; 

- характеристика публицистического стиля, сфера употребления и основные функ-
ции стиля, языковые черты стиля (лексический, морфологический, словообразова-
тельный и синтаксический уровни), жанровые разновидности; 

- устная публицистическая речь, дискуссия как управляемый публичный спор, задачи 
дискуссии, их типы, типы аргументов, культура выражения несогласия; 

- особенности публичной речи, оратор и его аудитория, диалогичность ораторской 
речи, подготовленная и неподготовленная ораторская речь; 

- приемы подготовки речи, начало, завершение и развертывание речи, основные прие-
мы поиска материала, культура общения с аудиторией; 

- приемы унификации языка служебных документов, интернациональные свойства 
официально-деловой письменной речи. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

- проработать публицистические газетные статьи, выписать из них особенности, 
характерные для публицистического стиля.  

 
Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Лекция. Функциональные стили современного русского литературного языка. Язык и дело-
вое общение: 

- стилевой статус и основные черты устной деловой речи; 
- особенности языка делового общения; 
- принципы построения публичной речи в официально-деловой сфере; 
- подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание 

и завершение темы; 
- понятность, информативность и выразительность речи; 
- реклама в деловой речи; 
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- невербальные средства коммуникации; 
- соотношение вербальных и невербальных компонентов в рекламе. 
 

Практические занятия: 
- конспект, аннотация и реферат как вторичные научные тексты и их разновидно-

сти, научно-популярный стиль изложения; 
- стилистическая оценка устаревших слов (историзмов и архаизмов) и неологизмов, 

правила их использования, ошибки, вызванные их употреблением, стилистическое 
использование профессионально-технической и терминологической лексики; 

- вопрос о стиле художественной литературы, характеристика художественного 
стиля, взаимодействие различных стилей в языке художественной литературы; 

- причины активизации употребления иноязычных слов на современном этапе, прави-
ла употребления иноязычной лексики, слова-паразиты; 

- русский язык среди других языков мира, международный статус русского языка; 
- невербальные средства общения, культура несловесной речи; 
- современный деловой этикет, культура делового письма и устной деловой речи; 
- особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное сообще-

ние, лекция, доклад), особенности письменной научной речи, первичные жанры соб-
ственно научного стиля (научная статья, монография, курсовая работа и др.).  

 
Задания для самостоятельной работы: 

- работа с бланками официально-деловых бумаг; 
- реферат «Принципы построения публичной речи в официально-деловой сфере».  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Боброва, С. В., Русский язык и культура речи : учебное пособие / С. В. Боброва, М. А. 
Мищерина. – Москва : КноРус, 2022. – 363 с. – ISBN 978-5-406-09279-8. – URL: 
https://book.ru/book/942827 . – Текст : электронный.  

2. Введенская, Л. А., Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник / Л. А. Вве-
денская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Москва : КноРус, 2023. – 424 с. – ISBN 978-5-
406-10416-3. – URL: https://book.ru/book/944976.  – Текст : электронный.  

3. Глазунова, О. И., Русский язык и культура речи : учебник / О. И. Глазунова. – Москва : 
КноРус, 2022. – 244 с. – ISBN 978-5-406-08930-9. – URL: https://book.ru/book/941777 . – 
Текст : электронный.  

4. Деловая риторика. Культура речи и деловое общение : учебник / В. А. Ефремов, В. Д. 
Черняк, И. Н. Левина [и др.] ; под ред. В. А. Ефремова, В. Д. Черняк. – Москва : КноРус, 
2023. – 217 с. – ISBN 978-5-406-11889-4. – URL: https://book.ru/book/949882.  – Текст : 
электронный.  

5. Самыгин, С. И., Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / С. И. Самыгин, А. 
М. Руденко. – Москва : КноРус, 2023. – 471 с. – ISBN 978-5-406-10682-2. – URL: 
https://book.ru/book/947026.  – Текст : электронный.  

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алябьева, С. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / С. В. Алябьева, Е. 
В. Комовская. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2023. – 96 с. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/340091. 

2. Воителева, Т. М., Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи : учебно-
практическое пособие / Т. М. Воителева, В. В. Тихонова. – Москва : КноРус, 2023. – 219 с. 

https://book.ru/book/942827
https://book.ru/book/944976
https://book.ru/book/941777
https://book.ru/book/949882
https://book.ru/book/947026
https://e.lanbook.com/book/340091
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– ISBN 978-5-406-11017-1. – URL: https://book.ru/book/947376.  – Текст : электронный.  
3. Культура речи и делового общения : учебно-методическое пособие / составитель Г. А. Ка-

сумова. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2021. – 73 с. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/175134.  

4. Попова, Т. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. В. Попова. – Пермь 
: ПГАТУ, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-94279-497-2 . – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/156711.  

5. Самойлова, И. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / И. В. Самойлова. 
– Пенза : ПГАУ, 2021. – 127 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/207311.  

6. Русский язык и культура речи в профессиональной сфере деятельности : учебное пособие 
/ Е. В. Лаврушина, О. О. Болдина, Т. М. Буйских [и др.]. – Москва : КноРус, 2023. – 421 с. 
– ISBN 978-5-406-10874-1. – URL: https://book.ru/book/947829.  – Текст : электронный.   

7. Русский язык и культура речи : учебник / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, Т. В. Губернская [и 
др.] ; под ред. В. Д. Черняк. – Москва : КноРус, 2022. – 269 с. – ISBN 978-5-406-09227-9.  – 
URL: https://book.ru/book/942680 . – Текст : электронный.  

8. Федотова, Т. В. Культура речи и делового общения : учебное пособие / Т. В. Федотова. – 
Краснодар : КубГАУ, 2020. – 189 с. – ISBN 978-5-907346-44-4. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/223967 .  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/   
2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф  
6. Русская виртуальная библиотека https://rvb.ru/about/general.html 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

https://book.ru/book/947376
https://e.lanbook.com/book/175134
https://e.lanbook.com/book/156711
https://e.lanbook.com/book/207311
https://book.ru/book/947829
https://book.ru/book/942680
https://e.lanbook.com/book/223967
http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://rvb.ru/about/general.html
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Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Язык как знаковая система. Единицы языка. Уровни языка. Язык и речь. Функции языка. 

Формы существования языка.  
2. Понятие национального языка. Литературный язык как высшая форма национального язы-

ка. Отличие литературного языка от нелитературных элементов (диалектизмов, просторе-
чия, жаргонизмов). Русский язык среди других языков мира. Международный статус рус-
ского языка.  

3. Понятие «культуры речи». Культура речи как компонент культуры в целом. Уровни куль-
туры речи. Особенности современной языковой ситуации: языковые изменения и их соци-
альная обусловленность. Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные ас-
пекты культуры речи.  

4. Речевое общение. Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, рече-
вое взаимодействие. Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой 
коммуникации. Невербальные средства общения. Культура несловесной речи.  

5. Коммуникативная культура личности. Коммуникативная ситуация: основные компоненты 
коммуникативной ситуации; основные законы общения. Коммуникативные нормы.  

6. Этико-социальные аспекты культуры речи. Основные ситуации общения и речевой этикет. 
Этические нормы речевой культуры (речевой этикет): культура поведения и этические 
нормы общения; проявление категории вежливости в русском языке; социальные аспекты 
культуры речи.  

7. Особенности служебно-делового общения. Культура делового общения, требования к ре-
чевой коммуникации в деловой среде. Современный деловой этикет. Культура делового 
письма. Культура устной деловой речи.  

8. Понятие правильности речи. Типы норм.  
9. Вариантность как следствие развития языка. Этапы вытеснения одного варианта другим. 

Понятие языковых вариантов. Виды вариантов по отношению к норме.  
10. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Основные произно-

сительные нормы (произношение гласных звуков, согласных звуков и их сочетаний; осо-
бенности произношения иностранных слов).  

11. Акцентологические нормы. Основные черты русского ударения. Функции ударения. Ос-
новные акцентологические нормы современного русского литературного языка (правила 
постановки ударения в именах существительных, прилагательных, в глаголах, причасти-
ях).  

12. Понятие благозвучия речи. Условия благозвучия речи (сочетаемость звуков в русском 
языке, эстетическая оценка звуков, длина слова, интонация). Факторы, нарушающие бла-
гозвучие речи.  

13. Морфологические нормы. Особенности употребления форм имен существительных: род 
несклоняемых существительных и аббревиатур, варианты падежных окончаний. Склоне-
ние собственных имен существительных.  

14. Морфологические нормы употребления разных видов числительных и количественно-
именных сочетаний. Нормы употребления имен прилагательных, глаголов и глагольных 
форм.  
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15. Особенности синтаксических норм. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы 
употребления причастных и деепричастных оборотов.  

16. Ошибки в построении сложных предложений.  
17. Лексические нормы. Правила использования в речи многозначных слов и омонимов. Па-

ронимия и точность речи. Парономазия.  
18. Лексическая сочетаемость, ее виды. Логическая сочетаемость слов. Понятие алогизма. 

Основные логические ошибки. Речевая недостаточность и речевая избыточность. Плео-
назм и тавтология.  

19. Правила употребления фразеологических оборотов и устойчивых сочетаний. Стилисти-
ческая сочетаемость слов. Виды стилистических ошибок.  

20. Чистота речи. Коммуникативные условия чистоты речи. Элементы языка, засоряющие 
литературную речь. Стилистически не оправданное употребление диалектизмов. Вопрос 
об употреблении иноязычных слов. Причины активизации употребления иноязычных 
слов на современном этапе. Правила употребления иноязычной лексики. Слова-паразиты.  

21. Жаргоны и жаргонизмы. Основные социальные разновидности жаргонов.  
22. Уместность речи. Стилистическая окраска языковых единиц (функционально-стилевое 

расслоение лексики, эмоционально-экспрессивная окраска слов). Сфера использования в 
речи стилистически окрашенной лексики. Неоправданное употребление оценочных, эмо-
ционально окрашенных средств и слов различных стилистических пластов (смешение 
стилей). Стилистическая оценка устаревших слов (историзмов и архаизмов) и неологиз-
мов, правила их использования, ошибки, вызванные их употреблением. Стилистическое 
использование профессионально-технической и терминологической лексики.  

23. Понятие «функциональный стиль». Характеристика разговорного стиля: сфера употреб-
ления, основные стилевые черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля (фоне-
тический, словообразовательный, морфологический, лексический и синтаксический 
уровни). Вопрос о стиле художественной литературы. Характеристика художественного 
стиля. Взаимодействие различных стилей в языке художественной литературы.  

24. Характеристика научного стиля: сфера употребления, основные стилевые черты, жанро-
вые разновидности, языковые черты стиля (лексический, морфологический, словообразо-
вательный и синтаксический уровни).  

25. Особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное сообщение, 
лекция, доклад). Особенности письменной научной речи. Первичные жанры собственно 
научного стиля (научная статья, монография, курсовая и дипломная работа). Конспект, 
аннотация и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Научно-
популярный стиль изложения.  

26. Характеристика официально-делового стиля: сфера употребления, основные стилевые 
черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля (лексический, морфологический, 
словообразовательный и синтаксический уровни).  

27. Официально-деловая письменная речь. Особенности языка деловых бумаг и документов 
(языковые формулы официальных документов). Типы документов. Требования к оформ-
лению реквизитов документов. Приемы унификации языка служебных документов. Ин-
тернациональные свойства официально-деловой письменной речи.  

28. Характеристика публицистического стиля. Сфера употребления и основные функции 
стиля. Языковые черты стиля (лексический, морфологический, словообразовательный и 
синтаксический уровни). Жанровые разновидности.  

29. Устная публицистическая речь. Дискуссия как управляемый публичный спор. Задачи 
дискуссии, их типы. Типы аргументов. Культура выражения несогласия.  

30. Особенности публичной речи. Оратор и его аудитория. Диалогичность ораторской речи. 
Подготовленная и неподготовленная ораторская речь. Приемы подготовки речи (выбор 
темы, цель речи и т. д.). Начало, завершение и развертывание речи. Основные приемы 
поиска материала. Культура общения с аудиторией.  

31. Особенности публичной речи. Способы словесного оформления публичного выступле-
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ния. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Понятность и до-
ступность как коммуникативные качества хорошей речи. Языковая и речевая доступность 
речи. Доступность речи и проблема понимания. Основные помехи для доступности речи. 
Средства достижения доступности речи.  

 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Грамматическая ошибка допущена в одном из словосочетаний ряда ...  

а) гораздо умнее, обе дочери;  
б) бухгалтеры предприятий, молодые доктора;  
в) опытные шофера, вкусные торты;  
г) килограмм мандаринов, пара чулок. 

2. Грамматическая ошибка допущена в одном из словосочетаний ряда ...  
а) различные сорта, без полутора минут;  
б) ярче солнца, ажурная шаль;  
в) худший вариант, ехайте быстрее;  
г) на переднем плане, младше по званию. 

3. К среднему роду относится существительное ...  
а) шумные пони;  
б) новые галифе;  
в) военные атташе;  
г) австралийский кенгуру. 

4. Ошибка в употреблении местоимения допущена в предложении ...  
а) Я отнесу полузамерзшую птицу домой, согрею, накормлю, ни за что не расстанусь 

с ней до весны; 
б) Стихи показались мне прекрасными, только не забыть из, не растерять вдохнове-

ние;  
в) Я тот чей взор надежду губит, я тот, кого никто не любит; 
г) На судно пришло письмо, и скоро оно снялось с якоря. 

5. Грамматическая ошибка в употреблении числительных допущена в предложении...  
а) Она была в большой дружбе с обоими мальчиками; 
б) Ему с четырьмя классами образования нечего было делать в этой роте; 
в) К девятисотым годам Россия была одной из мощнейших держав мира; 
г) Полковник с пятистами солдатами добрался до переправы. 

6. К среднему роду относится существительное...  
а) военные атташе; 
б) выдающиеся маэстро; 
в) шустрые колибри; 
г) меховые манто. 

7. Нарушение лексической сочетаемости закрепилось в языке и стало допустимым в слово-
сочетании ...  

а) отменный негодяй;  
б) период времени;  
в) мал мала меньше;  
г) меньшая половина. 

8. Нарушение лексической сочетаемости закрепилось в языке и стало допустимым в слово-
сочетании ...  

а) упал вниз;  
б) ужасно удобная обувь;  
в) посмотреть глазами;  
г) практика работы. 

9. Укажите, какими словарями можно воспользоваться, чтобы:  
1) узнать вариант произношения слова горничная';  а) словарѐм антонимов; 
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2) к слову старожил подобрать слово с противопо-
ложным значением; 

б) фразеологическим словарѐм; 
в) орфоэпическим словарем; 

 г) орфографическим словарѐм. 
10. Укажите, какими словарями можно воспользоваться, чтобы:  

1) узнать значение выражения семи пядей во лбу;  а) словарѐм паронимов; 
2) уточнить значение слов эмалевый - эмалирован-

ный; 
б) фразеологическим словарѐм; 
в) словарѐм омонимов; 

 г) орфографическим словарѐм. 
11. К ошибкам, нарушающим точность речи, создающим речевую избыточность и многосло-

вие, НЕ относится ...  
а) тавтология;  
б) смешение паронимов;  
в) немотивированное нарушение стилистической сочетаемости;  
г) плеоназм. 

12. Коммуникативный принцип предполагает готовность собеседников относиться к обще-
нию как к сотрудничеству, вносить в него добросовестный вклад.  

а) предпочитаемой структуры;  
б) кооперации;  
в) вежливости;  
г) последовательности. 

13. Установите соответствие между видами деловой документации и деловыми бумагами:  
1) деловые бумаги личного характера;  а) автобиография; 
2) служебная документация; б) подтверждение; 

 в) запрос; 
 г) протокол (полный). 
14. Искусство делового общения - это искусство задавать вопросы и понимать их. «Можно 

ли узнать ваше мнение о ...?» - это ...  
а) вопрос для ориентации;  
б) вопрос-утверждение;  
в) встречный вопрос;  
г) уточняющий вопрос. 

15. К числу юридических клише относится словосочетание ...  
а) отдельные факты;  
б) достойная встреча;  
в) рыночные механизмы;  
г) применить статью. 

16. Многие фирмы набирают на работу новых сотрудников только на начальные позиции, то 
есть принимают на работу выпускников вузов и создают им все условия для обучения, 
развития и достижения успеха. Чтобы занять высокую должность, нужно долго и упорно 
учиться. Поэтому идеальный кандидат - молодой специалист с большим потенциалом ро-
ста, активной жизненной позицией, способный добиваться реальных результатов, гото-
вый постоянно учиться новому и совершенствоваться.  
Стиль текста – ...  

а) разговорный;  
б) научный;  
в) публицистический;  
г) официально-деловой. 

17. Публицистический стиль - это...  
а) художественная литература; 
б) специальная литература; 
в) общественно-политическая литература, периодическая печать, политические вы-

ступления, материалы теле-, кино-, радиожурналистики; 
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г) учебная литература. 
18. Определите стиль и тип речи.  

Книга - верный, бескорыстный и наиболее сведущий друг. Она самый терпеливый 
учитель, готовый десятки раз повторять недоступную сразу мысль, прежде чем еѐ освоит 
неопытный или ленивый разум. Не всякая пачка исписанной второпях бумаги достойна 
стать книгой. Люди бывают пристрастны, бесчестны, несовершенны в своих увлечениях, 
и опять только книга может научить нас безошибочно распознавать добро и зло, истину и 
ложь, красоту и безобразие.  

Старшее поколение, вручая своей юной смене страну, мир и вечные идеи справедли-
вости на земле, оставляет ей единственное наиболее полное завещание — книгу. Поэтому 
любите книгу, храните еѐ выше всякого другого достояния. Учитесь у старших преданно-
сти книге, знанию. Пусть каждый образованный и знающий человек не пожалеет времени 
и досуга, чтобы разъяснить всѐ это тем ............................................  

а) разговорный стиль; рассуждение; 
б) официально-деловой стиль; повествование; 
в) публицистический стиль: рассуждение; 
г) научный стиль; описание и повествование. 

19. Оборот, употребляемый в официально-деловых текстах,...  
а) они решили уехать; 
б) решения нет; 
в) мы приняли решение; 
г) решение принято вчера. 

20. К жанрам монологической разговорной речи относятся...  
а) научная лекция; 
б) монография; 
в) анекдот; 
г) тост. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

1. Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Спосо-
бен разраба-
тывать земле-
устроитель-
ную докумен-
тацию. 

ПК-4.2. 
Проводит 
природно-
сельскохо-
зяйственное 
райониро-
вание зе-
мель и зо-
нирование 
территорий 
объектов 
земле-
устройства. 

Знает принципы и факторы ландшафтной 
дифференциации земной поверхности; мето-
ды изучения ландшафтов; системы таксоно-
мических единиц региональных и типологи-
ческих ландшафтных комплексов; требова-
ния в области охраны окружающей среды. 
Умеет осуществлять поиск, анализ, обработ-
ку и хранение информации из различных 
источников и баз данных о техногенезе 
ландшафтов; использовать систему терми-
нов, понятий и определений, относящихся к 
ландшафтоведению; применять геоинформа-
ционные системы, информационно- теле-
коммуникационные технологии и моделиро-
вание в землеустройстве. 
Владеет навыками анализа материалов спе-
циальных районирований и зонирований 
территорий, основанных на учете природ-
ных, географических, экологических, эконо-
мических, социальных, агрохозяйственных, 
административно- территориальных, градо-
строительных и особых (режимных) условий 
и факторов; навыками проведения классифи-
кации земель по пригодности для использо-
вания в сельском хозяйстве. 

 

 

 ПК-4.3. Раз-
рабатывает 
мероприя-
тия по ра-
ционально-
му исполь-
зованию 
земель и их 
охране. 

Знает основы геохимии и биохимии природ-
ных и природно-антропогенных ландшаф-
тов; последствия антропогенного воздей-
ствия на современные природные ландшаф-
ты;  требования охраны окружающей среды 
в области землеустройства. 
Умеет осуществлять поиск, анализ, обработ-
ку, хранение и представление информации 
по рациональному использованию и охране 
земель; разбираться в аспектах формирова-
ния ландшафтов и основных их компонентов 
– почвенного покрова и растительности как 
основного фактора, определяющего развитие 
агроландшафтов; организовывать рацио-
нальное использование земельных ресурсов, 
применять геоинформационные системы. 
Владеет теоретическими положениями уче-
ния о ландшафте; сбором материалов назем-
ной и аэрокосмической пространственной 
информации о состоянии окружающей среды 
и земельных ресурсов; разработкой меро-
приятий по планированию и организации 
рационального использования земель и их 
охраны, разработки. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов  144 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Практические занятия 48 8 
Самостоятельная работа 80 132 
Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практические 
занятия СРС Лек-

ции 
Практические 

занятия СРС 

1. Учение о природных ландшафтах 6 20 36 2 4 52 
2. Природно-антропогенные ланд-

шафты и антропогенезация 
ландшафтной оболочки 

10 28 44 2 4 80 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Учение о природных ландшафтах. 
Лекции: 
Геосистемы, их свойства и компоненты ландшафта: 

- цель и задачи дисциплины «Ландшафтоведения»; 
- свойства геосистем; 
- компоненты ландшафта; 
- границы ландшафта. 

Классификация и морфологическая структура ландшафтов: 
- принципы классификация природных ландшафтов суши; 
- морфологическая структура ландшафта. 

Функциональные свойства природных ландшафтов: 
- изменение природных ландшафтов; 
- функционирование ландшафтов; 
- трансформация энергии в ландшафте. 
 

Практические занятия: 
- морфометрическая характеристика рельефа ландшафта; 
- химический состав компонентов ландшафта. 
- вертикальная и горизонтальная структура географической оболочки. 
- экологическая оценка агроландшафтов; 
- элементарные геохимические ландшафты; 
- составление ландшафтного профиля; 
- географические зоны (тип ландшафта) гидротермическая зональность; 
- крупные природно-территориальные комплексы и биогенный оборот веществ. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- исторические аспекты развития учения о ландшафтах; 
- изменение  структуры  и  функционирования  геосистем  в  результате техногенно-
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го воздействия; 
- устойчивость геосистем к техногенным воздействиям; 
- изменчивость ландшафтов во времени; 
- ландшафтная карта как основа для оценки природных ресурсов; 
- функционирование и оптимизация ландшафтов; 
- применение  геохимии  ландшафтов  в  разных  сферах человеческой деятельности. 
 

Раздел 2. Природно-антропогенные ландшафты и антропогенезация ландшафтной обо-
лочки. 

Лекции: 
Основные закономерности ландшафтной дифференциации: 

- ландшафтная горизонтальная  и провинциальная дифференциация; 
- система горизонтальных ландшафтных зон; 
- азональная и вертикальная ландшафтная дифференциация; 
- эффект барьерности в дифференциации ландшафтов.  

Природно-антропогенные ландшафты: 
- особенности природно-антропогенных ландшафтов; 
- природно-ресурсный потенциал ландшафтов; 
- направления воздействия человека на ландшафты; 
- антропогенные и культурные ландшафты. 

Техногенез, его воздействие на ландшафты: 
- основные понятия и показатели техногенеза; 
- накопление в ландшафтах продуктов техногенеза и формирование геохимических 

аномалий; 
- устойчивость природных ландшафтов к техногенезу и прогноз опасности их за-

грязнения. 
 
Практические занятия: 

- генезис и функционирование ландшафтов; 
- физико-географическое районирование; 
- основные зональные факторы, определяющие региональную дифференциацию гео-

графической оболочки; 
- высотная поясность орогенетическая зональность (класс ландшафтов); 
- определение типов склонов на плане; 
- типы агроландшафтов; 
- определение агроландшафтов на местности; 
- анализ основных воздействий человека на ландшафты; 
- динамика и устойчивость ландшафтов; 
- анализ экологии ландшафтов. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- техногенез и трансформация ландшафтов; 
- ландшафтная индикация и ее практическое применение; 
- культурный  ландшафт  и  вопросы  природного  и  культурного наследия; 
- селитебные ландшафты: сельские и городские; 
- проблемы  изменения  ландшафтов  человеком;  
- этапы восстановление нарушенных ландшафтов; 
- ландшафтно-экологические  основы  организации  региональных систем особо охра-

няемых природных территорий; 
- ландшафтно-географическое прогнозирование. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Голованов, А. И. Ландшафтоведение : учебник / А. И. Голованов, Е. С. Кожанов, Ю. И. 
Сухарев. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 224 с. – ISBN 978-5-
8114-1809-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/211880. 

2. Смольский, Е. В. Ландшафтоведение : учебное пособие / Е. В. Смольский. – Брянск : 
Брянский ГАУ, 2022. – 130 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/304838. 

3. Ландшафтоведение : учебное пособие / А. А. Коровин, Т. Г. Зеленская, С. В. Окрут [и др.]. 
– Ставрополь : СтГАУ, 2022. – 104 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/360032. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Бобкова, Ю. А. Ландшафтоведение : учебно-методическое пособие / Ю. А. Бобкова, Н. И. 

Абакумов. – Орел : ОрелГАУ, 2015. – 56 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/71281. 

2. Ландшафтоведение : учебное пособие / составитель Т. В. Головкова. – пос. Караваево : 
КГСХА, 2023. – 47 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/328712. 

3. Смольский, Е. В. Ландшафтоведение в заданиях и вопросах : учебно-методическое посо-
бие / Е. В. Смольский. – Брянск : Брянский ГАУ, 2022. – 52 с. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/304835. 

4. Хоречко, И. В. Ландшафтоведение для землеустройства с использованием ГИС-
технологий : учебное пособие / И. В. Хоречко, Н. А. Капитулина, Е. В. Коцур. – Омск : 
Омский ГАУ, 2020. – 107 с. – ISBN 978-5-89764-933-4. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/159616. 

5. Смольский, Е. В. Ландшафтоведение : учебное пособие / Е. В. Смольский. – Брянск : 
Брянский ГАУ, 2022. – 130 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/304838. 

6. Егорова, Н. Т. Ландшафтоведение : учебное пособие / Н. Т. Егорова. – Новокузнецк : 
КГПИ КемГУ, 2018. – 123 с. – ISBN 978-5-8353-2012-7. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/169583. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2.  Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

https://e.lanbook.com/book/211880
https://e.lanbook.com/book/304838
https://e.lanbook.com/book/360032
https://e.lanbook.com/book/71281
https://e.lanbook.com/book/328712
https://e.lanbook.com/book/304835
https://e.lanbook.com/book/159616
https://e.lanbook.com/book/304838
https://e.lanbook.com/book/169583
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Лаборатория геологии и почвоведения для проведения лабораторных и практических 
занятий – 1.2.06, общая площадь - 60,7 м2, высота помещения – 4,2 м. Учебно-лабораторный 
корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Посадочных мест – 14.  Оснащена:  доска 
настенная, рабочее место преподавателя, телевизор, лабораторное оборудование, посуда, ре-
активы, образцы минералов, горных пород, почв. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Высотная поясность. 
2. Гидросфера - как компонент ландшафта. 
3. Границы ландшафта. 
4. Динамика геосистемы. 
5. Зарождение и строение Земли. 
6. Зональность атмосферных осадков и испарения. 
7. Зональность геохимических процессов. 
8. Зональность гидрологических процессов и явлений. 
9. Зональность климатических факторов. 
10. Зональность типов растительности 
11. Какими качествами характеризуется географическая оболочка? 
12. Климат - как компонент ландшафта. 
13. Компоненты ландшафта. 
14. Ландшафтная дифференциация земной поверхности. 
15. Ландшафтно-геохимическая характеристика основных типов природных ландшафтов 
16. Ландшафты, измененные в результате хозяйственной деятельности человека. 
17. Лесные ландшафты. 
18. Органический мир - как компонент ландшафта. 
19. Отрицательное воздействие человека на ландшафт. 
20. Отрицательное и положительное воздействие человека на ландшафт. 
21. Положительное воздействие человека на ландшафт. 
22. Понятие о геохимическом и элементарном ландшафте  
23. Понятие элементарного ландшафта. 
24. Предмет, содержание и задачи ландшафтоведения. 
25. Примитивно-природные антропогенные  ландшафты. 
26. Примитивно-пустынные ландшафты. 
27. Природно-территориальный комплекс. 
28. Причины  смены  ландшафтов.  
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29. Пустынные ландшафты. 
30. Рельеф земной поверхности - как компонент ландшафта.  
31. Свойства геосистем 
32. Структурой геосистемы. 
33. Территориальность геосистемы. 
34. Травянистые ландшафты. 
35. Тундровые ландшафты. 
36. Устойчивость геосистемы. 
37. Целостность геосистемы. 
38. Что называют географической оболочкой Земли? 
39. Что такое инвариант? 
40. Что такое мощность элементарного ландшафта? 
41. Широтная зональность. 
42. Элемент геосистемы. 
43. Лесохозяйственные ландшафты. 
44. Антропогенные ландшафты 
45. Ландшафтоведение и взаимодействие природы и общества. 
46. Экспозиция склоновых ландшафтов. 
47. Особенности техногенной миграции в сельскохозяйственных ландшафтах. 
48. Культурные ландшафты. 
49. Классификация антропогенно-измененных ландшафтов. 
50. Антропогенно - восстанавливаемые ландшафты. 
51. Антропогенно-деградируемые ландшафты. 
52. Группы ландшафтов, выделяемые по долговечности.  
53. Основные свойства культурного ландшафта. 
54. Что необходимо для создания культурного ландшафта. 
55. Сельскохозяйственные ландшафты. 
56. Главное назначение агроландшафта. 
57. Ярусность ландшафтов. 
58. Полевой тип агроландшафта. 
59. Садовый и смешанный садово-полевой тип агроландшафта.  
60. Барьерность ландшафтов. 
61. Лугово-пастбищный тип агроландшафта. 
62. Лесные антропогенные ландшафты. 
63. Секторность. 
64. Условно-естественные лесные ландшафты. 
65. Вторичные лесные ландшафты. 
66. Лесокультурные ландшафты. 
67. Городские ландшафты. 
68. Основные виды воздействия человека на ландшафт. 
69. Структурная классификация ландшафтов. 
70. Ландшафты населенных пунктов. 
71. Вещественный состав ландшафтов. 
72. Характеристика промышленных ландшафтов. 
73. Охрана ландшафтов. 
74. Промышленные ландшафты. 
75. Дорожные ландшафты. 
76. Ландшафты искусственных водоемов. 
77. Рекреационные ландшафты. 
78. Пирогенные ландшафты. 
79. Ландшафты, измененные в результате хозяйственной деятельности человека. 
80. Деление ландшафтов по степени измененности. 



8 

81. Ландшафтная характеристика РСО-Алания. 
82. Ландшафтная характеристика России. 
83. Строение Земли. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 
 
1. Наиболее древние ландшафты распространены в широтах: 

А) Умеренных; 
Б) Арктических; 
В) Тропических; 
Г) Субарктических. 

2. Целостная и непрерывная тонкая оболочка Земли, возникшая в результате взаимодействия 
и взаимопроникновения литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы: 

А) Географическое пространство; 
Б) Геологическая оболочка; 
В) Ландшафтная сфера; 
Г) Географическая среда. 

3. Выберите четыре черты, характеризующие ландшафтный покров России: 
А) Ландшафтный покров России исключительно разнообразен и сложен; 
Б) Ландшафты России образуют зонально-мозаичный ковер, обрамленный с севера и 

востока аквально-арктическими морскими и островными ПТК; 
В) Для территории России характерно преобладание высокогорных и среднегорных 

ландшафтов; 
Г) Азиатская часть России представлена преимущественно плоскогорными, горными 

и низкогорно-котловинными классами ландшафтов; 
Д) Территория России представлена хорошо выраженными зональными типами 

ландшафтов; 
Е) На западе территории России располагаются зоны субтропиков, полупустынь и пу-

стынь. 
4. К антропогенно-модифицированным ландшафтам относятся (2 ответа): 

А) Заповедные ландшафты; 
Б) Агроландшафты; 
В) Лесопосадки; 
Г) Бореальные леса. 

5. Укажите соответствие между ландшафтным компонентом и подсистемой, в которую он 
входит. 

А) Земная кора   1) биота; 
Б) Растительность   2) биокосная; 
В) Почва    3) геом. 

6. Выберите азональный и интразональный природный территориальный комплекс (ПТК): 
А) Лесотундра; 
Б) Ледник горный; 
В) Галерейные леса; 
Г) Саванна. 

7. Как называются виды растений, животных, природных ландшафтов, возникающих в про-
цессе эволюции в данной местности и обитающие в ней в настоящее время? 

А) Реликтовые; 
Б) Эндемичные; 
В) Зональные виды. 

8. Из предложенного списка выберите верные утверждения о положительных чертах значи-
тельного размера территории для освоения ландшафтов региона и ландшафтного планиро-
вания: 
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А) Большие размеры территории – разнообразие и богатство природных ландшафтов; 
Б) Большое ландшафтное разнообразие – значительные возможности для создания 

широкого набора отраслей хозяйства и размещения хозяйственных объектов; 
В) Большая территория – разнообразие ООПТ; 
Г) Большая территория – не возникает проблем с созданием инфраструктуры. 

9. Выберите одну характеристику из предложенного списка, соответствующую описанию 
ландшафтов Западно-Сибирской физико-географической страны: 

А) Выделяется разнообразным рельефом, где есть крупные возвышенности, обшир-
ные низменности и гряды. Хорошо выражена высотная ярусность ландшафтов. 

Б) Отличается рельефом с незначительными колебаниями высот, отдельные участки в 
окраинных частях равнины превышают 200 м. Средняя высота составляет 120 м. 
Заболочена. Природная страна классической широтной зональности. 

В) Поднята на значительную высоту (до 400-600 м и выше) и глубоко расчленена 
крупными речными долинами. Преобладают горно-лесные и лесотундровые мерз-
лотные ландшафты. 

Г) Образует огромный амфитеатр, обрамленный с севера, запада и востока горами. 
Ландшафтная структура представлена преимущественно горно-плоскогорным 
классом ландшафтов. 

10. Укажите соответствие между видами природно-антропогенных ландшафтов и их функ-
циями. 

А) Лесонасаждения    1) средоформирующие; 
Б) Населенные пункты, дачные поселки  2) рекреационные; 
В) Национальные парки    3) ресурсовоспроизводящие. 

11. Вспомните, какой компонент или их сочетание играет решающую роль в дифференциа-
ции ландшафтов на ПТК более низкого ранга? 

А) Класс ландшафта; 
Б) Тип ландшафта; 
В) Род ландшафта; 
Г) Вид ландшафта; 
Д) Местность. 

12. Крупнейшими единицами широтной зональности являются: 
А) Географические зоны; 
Б) Географические пояса; 
В) Высотные пояса; 
Г) Природные зоны; 
Д) Подзоны и полосы. 

13.Относительно крупные подразделения географической оболочки, части географических 
поясов, обладающие определенной общностью термических условий и увлажнения: 

А) Высотные пояса; 
Б) Природные зоны; 
В) Природные пояса; 
Г) Сектора; 
Д) Подклассы ландшафтов. 

14. Ландшафтные комплексы, характерные для какой-либо одной зоны, но встречающиеся за 
пределами ее границ, называют: 

А) Интразональными; 
Б) Зональными; 
В) Секторными; 
Г) Азональными. 

15. По степени консервативности природные компоненты можно расположить в убывающий 
ряд: 

А) Литогенная основа – рельеф – воды – климатические явления – почва – раститель-
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ность – животный мир; 
Б) Литогенная основа – рельеф – климатические явления – воды – почва – раститель-

ность – животный мир; 
В) Литогенная основа – рельеф – почва – растительность – климатические явления – 

воды – животный мир; 
Г) Литогенная основа – рельеф – климатические явления – воды –животный мир – 

почва – растительность. 
16. Морфологической единицей ландшафта является: 

А) Урочище; 
Б) Природная зона; 
В) Сектор; 
Г) Страна; 
Д) Ландшафт. 

17. К беллигеративным ландшафтам относятся: 
А) Водохранилища; 
Б) Пещерные монастыри; 
В) Военно-технические сооружения и оборонительные системы; 
Г) Вторичные солончаки. 

18. Селитебные ландшафты – это: 
А) Дороги; 
Б) Карьеры; 
В) Пастбища; 
Г) Населенные пункты. 

19. Какой компонент играет решающую роль в дифференциации ландшафтов на ПТК более 
низкого ранга – фации и урочища? 

А) Рельеф; 
Б) Почва; 
В) Земная кора; 
Г) Животные. 

20. Какой природно-территориальный комплекс занимает первое место в иерархическом ря-
ду (по возрастанию, расставить правильно): 

А) Фация; 
Б) Ландшафт; 
В) Страна; 
Г) Урочище; 
Д) Местность. 

21. Какая из морфологических единиц ландшафта характеризуется одинаковой литологией 
горных пород, одной микроформой рельеф, характером увлажнения, одним биоценозом? 

А) Фация; 
Б) Урочище; 
В) Местность; 
Г) Группа урочищ. 

22. Под морфологической структурой ландшафта понимается: 
А) Состав, слагающих ландшафт природных комплексов; 
Б) Изменение состояния природных комплексов; 
В) Внутренние связи; 
Г) Высотно-ярусное строение. 

23. Объектом изучения ландшафтоведения является: 
А) Климат; 
Б) Природный комплекс; 
В) Земная кора; 
Г) Почва. 
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24. На стыке каких дисциплин сформировалось ландшафтное планирование и проектирова-
ние (выбрать 4): 

А) География; 
Б) Геодезия; 
В) Районная планировка; 
Г) Палеонтология; 
Д) Градостроительство; 
Е) Ботаника; 
Ж) Социология; 
З) Землеустройство и кадастр. 

25. По отношению к каким категориям ландшафтов употребляют выражения «функциональ-
ное зонирование», «эстетика и дизайн»: 

А) Естественный ландшафт; 
Б) Культурный ландшафт; 
В) Техногенный ландшафт; 
Г) Аграрный; 
Д) Этнокультурный; 
Е) Садово-парковый; 
Ж) Селитебный; 
З) Нарушенный. 
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Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО Гор-
ский ГАУ 
Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 
ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО Протокол от 11 апреля 2023 г. № 6 

Реквизиты приказа ректора или уполномо-
ченного лица об утверждении ОП ВО Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 
плана Обязательная часть  

Количество зачетных единиц 2 

 
 
 
 
 

ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование компе-

тенции  
Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Спосо-
бен решать за-
дачи профес-
сиональной 
деятельности 
применяя ме-
тоды модели-
рования, мате-
матического 
анализа, есте-
ственнонауч-
ные и общеин-
женерные зна-
ния. 

ОПК-1.1. Де-
монстрирует ма-
тематические, 
естественнона-
учные и об-
щеинженерные 
знания, необхо-
димые для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Знает математические методы решения по-
ставленных профессиональных задач, ме-
тоды сбора, обработки и анализа математи-
ческой информации для решения управлен-
ческих задач, методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 
Умеет анализировать и прогнозировать ре-
зультаты математических расчетов, решать 
профессиональные задачи, используя мето-
дики обобщения и критического анализа в 
реализации мероприятий инновационного 
развития организации, применять знания 
основные законов математических и есте-
ственных наук. 
Владеет методикой построения, анализа, 
применения и интерпретации математиче-
ской модели для решения научно-
технических задач профессиональной обла-
сти, методикой построения математически 
знаний для использования в управленче-
ской теории, методикой анализа основных 
законов математических и естественных 
наук для решения типовых задач професси-
ональной деятельности. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Лабораторно-практические занятия 16 4 
Самостоятельная работа 40 64 
Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 

1. Линейная и векторная алгебра и 
аналитическая геометрия. 4 4 10   16 

2. Дифференциальное исчисление. 4 4 10 2 2 16 
3. Интегральное исчисление. 4 4 10 2 2 16 
4. Дифференциальные уравнения. 4 4 10   16 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Линейная и векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
Лекции: 
Определители и решение систем уравнений. Матрицы: 

- цели и задачи дисциплины; 
- определители второго, третьего, n-го порядков, их вычисление, свойства;  
- теорема разложения, замещения, аннулирования; 
- решение систем двух уравнений с двумя неизвестными, трех уравнений с тремя не-

известными по формулам Крамера, методом Гаусса; однородные системы; 
- матрицы, определение, виды, действия над ними;  
- транспонированная, обратная матрица;  
- решение матричных уравнений, ранг матрицы.     

Кривые второго порядка: 
- окружность, эллипс;  
- гипербола, парабола. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- вычисление определителей второго, третьего, n-го порядков; 
- решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, методом Гаусса; 
- действия над матрицами;  
- транспонированная, обратная матрица; 
- решение матричных уравнений; 
- основные понятия аналитической геометрии; 
- окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- вычисление определителей четвертого, пятого порядков с помощью свойств опре-
делителей и теоремы разложения; 

- система n линейных уравнений с n неизвестными: методом Гаусса; 
- исследование системы n линейных уравнений; 
- теорема Кронекера-Капелли; 
- действия над матрицами;  
- транспонированная, обратная матрица; 
- решение матричных уравнений. 
- метод координат; числовая ось, координатная плоскость; 
- расстояние между двумя точками; 
- деление отрезка в данном отношении, пополам; 
- полярная система координат; 
- цилиндрические поверхности, уравнение поверхности вращения; 
- нецентральные кривые второго порядка. 

 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление. 
Лекции: 
Предел функции. Производная функции: 

- абсолютная величина, бесконечно малые и большие величины, функции, свойства, 
связь; 

- числовые последовательности, предел последовательности; 
- предел функции; 
- число е, натуральные логарифмы; 
- первый и второй замечательные пределы; 
- непрерывность функции; односторонние пределы; точки разрыва, скачок функции; 
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- приращение функции; определение производной; 
- геометрический и механический смысл;  
- связь непрерывности с дифференцируемостью.  

Основные правила и формулы дифференцирования. Производные и дифференциалы высших 
порядков: 

- производная постоянной величины, независимой переменной;  
- суммы, разности, произведения, частного, тригонометрических и обратных триго-

нометрических функций; 
- производная показательной, логарифмической, степенной, сложной, неявной, задан-

ной параметрически; 
- основные теоремы дифференциального исчисления, правило Лопиталя.                      

 
Лабораторно-практические занятия: 

- примеры по нахождению предела функции; 
- первый и второй замечательные пределы; 
- нахождения непрерывность функции; 
- односторонние пределы; 
- точки разрыва; 
- скачок функции; 
- производная суммы, разности, произведения; 
- производные элементарных функций; 
- производная сложной функции; 
- правило Лопиталя; 
- производные высших порядков; 
- дифференциалы высших порядков. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- реферат на тему «Основные элементарные функции, их свойства и графики»; 
- существование предела монотонной ограниченной последовательности; 
- исследование функции на непрерывность. 
- производные гиперболических функций; 
- производная частного, заданной параметрически; 
- оценка точности равенства у dy∆ = ; 
- формула Лейбница для n-ой производной произведения двух функций; 
- домашняя контрольная работа на исследование функции. 

 
Раздел 3. Интегральное исчисление. 
Лекции: 
Неопределенный интеграл: 

- первообразная, неопределенный интеграл, свойства, геометрический смысл; 
- таблица;  
- методы интегрирования (непосредственное, замена переменной, по частям). 

Определенный интеграл. Несобственные интегралы: 
- определение; формула Ньютона-Лейбница; свойства; геометрический смысл; 
- интегрирование подстановкой, по частям; 
- вычисление площадей плоских фигур, длин дуг кривых;  
- объем и площадь поверхности вращения;  
- случай параметрически заданной кривой;  
- длина дуги в полярных координатах; 
- несобственные интегралы с бесконечными пределами от неограниченной подынте-

гральной функции; основные свойства; 
- абсолютная и условная сходимости. 
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Лабораторно-практические занятия: 
- первообразная; неопределенный интеграл; 
- методы интегрирования. 
- интегрирование подстановкой; 
- интегрирование по частям; 
- вычисление площадей плоских фигур, длин дуг кривых;  
- объем и площадь поверхности вращения; 
- несобственные интегралы; 
- примеры на нахождение абсолютной и условной сходимости. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- интегрирование некоторых трансцендентных функций  
( ,  

 
), 

- интегрирование функций рациональных относительно sinx и cosx; 
- длина дуги в полярных координатах; 
- выражение объема тела через площади его сечений; 
- приближенные методы вычисления определенного интеграла; 
- несобственный интеграл, зависящий от параметра. 

 
Раздел 4. Дифференциальные уравнения. 
Лекции: 
Дифференциальные уравнения 1-го порядка: 

- комплексные числа; 
- задача, приводящая к понятию дифференциального уравнения;  
- основные определения; 
- дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; 
- однородные и линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные дифференциальные уравнения 2-го 
порядка: 

- основные понятия;  
- интегрирование простейших типов уравнений, требующих понижение порядка; 
- линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами; 
- общие понятия дифференциальных уравнений высших порядков;  
- линейные дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициен-

тами, понижение порядка. 
 

Лабораторно-практические занятия: 
- дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; 
- однородные и линейные дифференциальные уравнения первого порядка; 
- решение обыкновенных дифференциальных уравнений; 
- дифференциальные уравнения 2-го порядка; 
- интегрирование простейших типов уравнений; 
- линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- уравнения, неразрешенные относительно производной; 
- метод Эйлера решения дифференциальных уравнений; 
- системы дифференциальных уравнений; 

∫∫∫ axdxхРaxdxхРdxхРеах cos)(,sin)(,)( ,ln)(∫ xdxхР n

xdxctgxdxtgxdxx nnmn ∫∫∫ ,,cossin
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- интегрирование функции комплексной переменной; 
- неполные дифференциальные уравнения второго порядка; 
- алгоритм решения неполных дифференциальных уравнений второго порядка; 
- общие понятия дифференциальных уравнений высших порядков; 
- линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами, пониже-

ние порядка. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кулов, Р. Д. Избранные главы высшей математики для сельскохозяйственных вузов 
[Текст] : учебное пособие / Р. Д. Кулов. - Владикавказ : Иристон, 2002. - 190 с. 

2. Макаров, С.И. Высшая математика: математический анализ и линейная алгебра : учебное 
пособие / Макаров С.И. – Москва : КноРус, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-406-07864-8. – 
URL: https://book.ru/book/938335. 

3. Ржевский, С.В. Высшая математика : учебник / С.В. Ржевский. - Москва : Инфра-М ; 
Znanium.com, 2018. - 814 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-107481-7 (online). - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014067.  

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 4-е изд., стер. - М. : Высш. 
шк., 1998. - 400 с. 

2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / В. Е. Гмурман. - 6-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 1998. - 479 с. 

3. Горлач, Б. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие 
для вузов / Б. А. Горлач. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-8114-1429-1 

4. Кулов, Р. Д. Задачник по теории вероятностей с решениями и ответами [Текст] : учебное 
пособие для вузов / Р. Д. Кулов. - Владикавказ : [б. и.], 1994. - 92 с. 

5. Нейфельд, Е. В. Высшая математика : учебное пособие / Е. В. Нейфельд, Н. Г. Данилова. – 
Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2014. – 202 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/134513.  

6. Павлидис, В. Д. Курс теории вероятностей и математической статистики (теоретическая 
часть) : учебное пособие / В. Д. Павлидис, М. В. Чкалова. – Оренбург : Оренбургский 
ГАУ, 2013. – 100 с. – ISBN 978-5-88838-811-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/134526.  
 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

 
 

https://book.ru/book/938335
https://znanium.com/catalog/product/1014067
https://e.lanbook.com/book/134513
https://e.lanbook.com/book/134526
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 

 
1. Определитель второго порядка и его свойства 
2. Определитель третьего порядка и его свойства 
3. Теорема разложения 
4. Теорема замещения 
5. Теорема аннулирования 
6. Решение системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными по формулам Крамера 
7. Решение системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными по формулам Крамера 
8. Однородные системы 
9. Матрица, действия с матрицами 
10. Транспонированная матрица 
11. Обратная матрица и ее нахождение 
12. Ранг матрицы 
13. Расстояние между двумя точками на числовой оси; на плоскости 
14. Деление отрезка в заданном отношении, пополам 
15. Уравнение линии 
16. Уравнение прямой с угловым коэффициентом 
17. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в заданном направлении 
18. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки 
19. Общее уравнение прямой 
20. Уравнение прямой «в отрезках» 
21. Угол между двумя прямыми 
22. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых 
23. Точка пересечение двух прямых; расстояние от точки до прямой 
24. Кривые второго порядка. Окружность. Частные случаи 
25. Кривые второго порядка. Эллипс 
26. Кривые второго порядка. Гипербола 
27. Кривые второго порядка. Парабола 
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28. Полярная система координат; расстояние между двумя точками 
29. Связь полярных и прямоугольных координат 
30. Параметрические уравнения (на примере окружности) 
31. Скалярные и векторные величины 
32. Коллинеарные векторы; равенство векторов 
33. Проекция вектора на ось, угол наклона, основные теоремы о проекциях 
34. Разложение вектора по ортам 
35. Модуль вектора, направляющие косинусы 
36. Действия над векторами, заданными своими проекциями (координатами) 
37. Понятие о векторных диаграммах в механике 
38. Скалярное произведение векторов и его свойства 
39. Механический смысл скалярного произведения 
40. Скалярное произведение векторов, заданных своими проекциями (координатами) 
41. Угол между двумя векторами, условие перпендикулярности векторов 
42. Векторное произведение и его свойства 
43. Выражение векторного произведения через проекции (координаты) перемножаемых век-

торов 
44. Смешанное произведение трех векторов, свойства 
45. Геометрический смысл смешанного произведения 
46. Условие компланарности трех векторов 
47. Вычисление площади, объема 
48. Приложения векторного произведения в технике 
49. Уравнение прямой в пространстве 
50. Угол между двумя плоскостями; между прямой и плоскостью 
51. Уравнение поверхности в пространстве, геометрические свойства этих поверхностей 
52. Абсолютная величина и ее свойства 
53. Бесконечно малая величина и ее свойства; связь бесконечно малой и бесконечно боль-

шой величин 
54. Бесконечно большая величина и ее свойства; связь бесконечно малой и бесконечно 

большой величин 
55. Числовые последовательности и предел последовательности 
56. Предел функции 
57. Число е 
58. Понятие о натуральных логарифмах 
59. Первый замечательный предел 
60. Второй замечательный предел 
61. Односторонние пределы 
62. Непрерывность функции 
63. Классификация точек разрыва и скачок функции 
64. Приращение функции 
65. Определение производной 
66. Геометрический смысл производной 
67. Механический смысл производной 
68. Связь непрерывности с дифференцируемостью 
69. Правила дифференцирования 
70. Производные  основных элементарных функции 
71. Производная сложной функции 
72. Производная обратной функции 
73. Производная неявной функции 
74. Производная функции, заданной параметрически 
75. Основные теоремы дифференциального исчисления 
76. Правило Лопиталя 
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77. Производные высших порядков 
78. Механический смысл производной второго порядка 
79. Условия возрастания и убывания функции 
80. Экстремум функции 
81. Выпуклость и вогнутость графика функции; точки перегиба 
82. Асимптоты графика функции 
83. Наибольшее и наименьшее значения функции 
84. Дифференциал функции 
85. Геометрический смысл дифференциала 
86. Механический смысл дифференциала 
87. Понятие первообразной функции 
88. Неопределенный интеграл, его свойства и геометрический смысл 
89. Таблица интегралов 
90. Непосредственное интегрирование 
91. Метод замены переменной в неопределенном интеграле 
92. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле 
93. Разложение дробей на простейшие 
94. Интегрирование рациональных дробей 

95. Интегралы вида  

96. Определение определенного интеграла и его геометрический смысл 
97. Определение определенного интеграла и его свойства 
98. Оценки интегралов. Формула среднего значения 
99. Определенный интеграл с переменным верхним пределом 
100. Замена переменной в определенном интеграле 
101. Интегрирование по частям в определенном интеграле 
102. Геометрические приложения определенного интеграла 
103. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 
104. Несобственные интегралы от неограниченных функций 
105. Абсолютная и условная сходимости несобственных интегралов 

 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

 
1. Если в определителе 3-го порядка элементы какого-либо столбца равны соответственно 

элементам другого столбца, то определитель: 
1) равен 0; 
2) равен 1; 
3) равен -1; 
4) равен 2. 

2. Если в определителе 3-го порядка все элементы какого-либо столбца умножить на одно и 
тоже число, то определитель: 

1) не изменится; 
2) поменяет свой знак на противоположный; 
3) умножится на это число; 
4) обратится в 0. 

3. Если в определителе 2-го порядка элементы какого-либо столбца умножить на одно и тоже 
число и прибавить соответственно к элементам другого столбца, то определитель: 

1) не изменится; 
2) умножится на это число; 
3) обратится в 0; 
4) поменяет знак на противоположный. 

dx
свхах

ВАх
∫

++

+
2
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4. Система 




=+
=+

222

111
cybxa
cybxa

имеет единственное решение если: 

1) 0
22

11 =
ba
ba

; 

2) 0
22

11 ≠
bc
bc

; 

3) 0
22

11 ≠
сa
сa

; 

4) 0
22

11 ≠
ba
ba

. 

5. Система 








=++
=++
=++

0
0
0

333232131

323222121

313212111

xaxaxa
xaxaxa
xaxaxa

 при 0≠∆  имеет: 

1) бесчисленное множество решений; 
2) единственное нулевое решение; 
3) не имеет решения; 
5) единственное нулевое решение.     

6. Условие перпендикулярности прямых 
1) 21 kk = ; 

2) 1
2

1
k

k −=
; 

3) 21 kk −= ; 

4) 021 == kk . 
7. Уравнение прямой с угловым коэффициентом 

1) bkxy += ; 

2) 
x

y 1
= ; 

3) xy = ; 

4) 
12

1

12

1
yy

yy
xx

xx
−
−

=
−
−

. 

8. Уравнение прямой с угловым коэффициентом и начальной ординатой 
1) 0=++ СВуАх ; 

2) 
12

1

12

1
yy

yy
xx

xx
−
−

=
−
−

; 

3) kxy = ; 
4) bkxy += . 

9. Уравнение прямой проходящей через данную точку в данном направлении 
1) bkxy += ; 
2) )( 11 xxkyy −=− ; 
3) bkxy −= ; 

4) 
12

1

12

1

yy
yy

xx
xx

−
−

=
−
−

. 
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10. Уравнение прямой проходящей через две данные точки 

1) 
22

11 yxyx +
=

+ ; 

2) 
12

1

12

1
yy

yy
xx

xx
−
−

=
−
−

; 

3) 2112 yxyx −=− ; 
4) )( 11 xxkyy −=− . 

11. Если в определители 2-го порядка строки заменить столбцами, то определитель: 
1) равен 0; 
2) не изменится; 
3) поменяет знак на противоположный; 
4) равен 1. 

12. Суммой двух матриц А и В одного и того же размера называется матрица с того же раз-
мера, элементы которой равны: 

1) произведениям соответствующих элементов матриц А и В; 
2) разностям соответствующих элементов матриц А и В; 
3) суммам соответствующих элементов матриц А и В; 
4) частному соответствующих элементов матриц А и В. 

 

13. Система 








=++
=++
=++

0
0
0

333232131

323222121

313212111

xaxaxa
xaxaxa
xaxaxa

 при 0≠∆  имеет: 

1) бесчисленное множество решений; 
2) единственное нулевое решение; 
3) не имеет решения; 
6) единственное нулевое решение. 

14. Совокупность объектов, из которых производится выборка называется: 
1) повторной; 
2) выборочной; 
3) статистической; 
4) генеральной. 

15. Если из 1000 деталей отобрано для исследования 100 деталей, то объем выборки равен: 
1) 900; 
2) 1100; 
3) 100; 
4) 1000. 

16. Найдите относительную частоту события, если объем выборки равен 10, а частота равна 4 
1) 0,4; 
2) 14; 
3) 2,5; 
4) 40. 

17. Что собой представляет статистическая наука? 
1) самостоятельная общественная наука, изучающая количественную сторону массо-

вых социальных явлений в неразрывной связи с их качественным содержанием 
2) метод разработки принципов сбора и обработки данных 
3) изучение взаимосвязей и закономерностей развития явлений 
4) своеобразный метод познания 

18. Объем внешней торговли за два последних года увеличился в 6 раз. Тогда темп прироста 
объема внешней торговли равен: 

1) 500% 
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2) 600% 
3) 400% 
4) 100% 

19. Что изучает экономическая статистика? 
1) взаимосвязи между массовыми общественными явлениями и процессами 
2) массовые общественные явления (опираясь на положения теории статистики) в 

сфере материального производства 
3) общие правила и методы исследования массовых явлений 
4) регистрирует массовые общественные явления 

20. Выборка может быть: а) случайная, б) механическая, в) типическая, г) серийная, д) тех-
ническая. Выберите правильный вариант 

1) а, б, в, г 
2) а, б, в, д 
3) б, в, г, д 
4) б, д 

21. Средне квадратическое отклонение исчисляется как: 
1) корень квадратный из медианы 
2) корень квадратный из коэффициента вариации 
3) корень квадратный из дисперсии 
4) корень квадратный из математического ожидания 

22. Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6, 5, 4, 6, 3, 1, 4, 5, 
4, 5. Какую формулу необходимо применить? 

1) среднюю арифметическую взвешенную 
2) среднюю арифметическую 
3) среднюю гармоническую 
4) среднюю абсолютную 

23. 1999 г. отличился тем, что предприятие увеличивает выпуск продукции по сравнению с 
1998 г. на 10%, а в 2000 г. выпуск продукции на предприятии по сравнению с 1999 г. сни-
зился на 5%.Выпуск продукции в 2000 г. по сравнению с 1998 г. составил ### % (с точно-
стью до 0,1 %). 

1) 105,4 
2) 104,5 
3) 105,0 
4) 106,0 

24. Пример, какой группировки иллюстрирует группировка промышленных предприятий по 
формам собственности? 

1) структурной 
2) аналитической 
3) типологической 
4) сложной 

25. Чтобы получить относительные величины сравнения необходимо произвести: 
1) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из которых 

одна принимается за базу сравнения; 
2) удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 
3) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной взаи-

мосвязи; 
4) соотношение одноименных показателей, характеризующих различные объекты за 

один и тот же период; 
26. Средняя величина признака = 20; коэффициент вариации = -25 %. Дисперсия признака 

равна ____? 
1) 20 
2) 25 
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3) 125 
4) 45 

27. Медиана -… 
1) среднее значение признака в ряду распределения; 
2) наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 
3) значение признака, делящее совокупность на две равные части; 
4) наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду. 

28. Ряд распределения: тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6. Число рабочих: 8 16 17 12 7. Че-
му равен средний тарифный разряд рабочих (точность до 0,1) 

1) 3,9 
2) 4,0 
3) 4,5 
4) 3,6 

29. ….. заключается в изучении размеров и количественных соотношений массовых обще-
ственных явлений в конкретных условиях места и времени, и числовое выражение про-
являющихся в них закономерностей. 

1) предмет статистики 
2) закономерность статистики 
3) суть статистики 
4) объект статистики. 

30. Статистическая закономерность,.. 
1) выявленная на основе случайного наблюдения за объектами 
2) выявленная на основе массового наблюдения, то есть проявляющаяся лишь в боль-

шой массе явлений через преодоление свойственной её единичным элементам слу-
чайности 

3) выявленная на основе единичного наблюдения и проявляющаяся лишь в большой 
массе явлений через преодоление несвойственной её элементам случайности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Профессиональ-

ные компетенции 
ПК-4. Спосо-
бен разраба-
тывать земле-
устроитель-
ную докумен-
тацию 

ПК-4.2. Про-
водит при-
родно- сель-
скохозяй-
ственное рай-
онирование 
земель и зо-
нирование 
территорий 
объектов зем-
леустройства. 

Знать: нормативно-правовые акты, произ-
водственно- отраслевые нормативные до-
кументы, нормативно-техническую доку-
ментацию в области выполнения специаль-
ных районирований и зонирования терри-
торий; методики землеустроительного про-
ектирования и создания землеустроитель-
ной документации; основы экономики, ор-
ганизации производства, труда и управле-
ния; требования в области охраны окружа-
ющей среды;  принципы рационального 
использования земельных ресурсов и опре-
деления мероприятий по снижению антро-
погенного воздействия на территорию. 
Уметь: осуществлять поиск, систематиза-
цию, анализ, обработку и хранение инфор-
мации из различных источников и баз дан-
ных; применять геоинформационные си-
стемы, информационно-
телекоммуникационные технологии и мо-
делирование в землеустройстве; осуществ-
лять организацию рационального использо-
вания земельных ресурсов и определять 
мероприятия по снижению антропогенного 
воздействия на территорию. 
Владеть: навыками применения знаний о 
земельных ресурсах для организации их 
рационального использования и определе-
ния мероприятий по снижению антропо-
генного воздействия на территорию; навы-
ками проведения землеустроительных и 
кадастровых работ с использованием со-
временных технологий;   классификации 
земель по пригодности для использования в 
сельском хозяйстве; выделения земель, 
нуждающихся в мелиорации 

ПК-4.3. Раз-
рабатывает 
мероприятия 
по рацио-
нальному ис-
пользованию 
земель и их 
охране. 

Знать: нормативные правовые акты, норма-
тивно-техническую документацию по ра-
циональному использованию земель и их 
охране, методики землеустроительного 
проектирования и создания землеустрои-
тельной документации, требования охраны 
окружающей среды в области землеустрой-
ства; научные основы севооборотов, прин-
ципы построения схем севооборотов и их 
классификацию, введение, освоение, агро-
техническую и экономическую оценку се-
вооборотов. 
Уметь: осуществлять поиск, систематиза-
цию, анализ, обработку, хранение и пред-
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ставление информации по рациональному 
использованию и охране земель в требуе-
мом формате с использованием специали-
зированного программного обеспечения и 
программных комплексов, организовывать 
рациональное использование земельных 
ресурсов, применять геоинформационные 
системы;  разработать систему севооборо-
тов, систему обработки почвы и борьбы с 
сорняками на мелиорируемых землях,  
Владеть:  навыками определения порядка, 
сроков, методов выполнения проектных 
землеустроительных работ, сбора материа-
лов наземной и аэрокосмической простран-
ственной информации о состоянии окру-
жающей среды и земельных ресурсов, раз-
работки мероприятий по планированию и 
организации рационального использования 
земель и их охраны, разработки земле-
устроительной документации по планиро-
ванию и организации использования зе-
мель; навыками применения способов осу-
шения и орошения. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Мелиоративное земле-
делие 4 8 26 2 2 32 

2. Гидромелиорации  10 20 40 2 6 64 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Мелиоративное земледелие. 
Лекции: 
Мелиоративное земледелие как наука: 

- введение (содержание и задачи курса); 
- виды мелиораций;  
- развитие мелиорации в стране и в Северной Осетии;  
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- роль мелиораций в интенсификации с.-х. производства 
Основы гидрологии и гидрогеологии: 

- водные ресурсы и их формирование;  
- сток и факторы его формирования; 
- классификация и качество подземных вод; 
- экологическая гидрогеология. 
  

Практические занятия:  
- естественная влагообеспеченность и методы определения степени увлажненно-

сти;  
- водные свойства почвы;  
- формы и категории почвенной влаги; 
- определение живого сечения водотоков; 
- расчет площади живого сечения водотоков; 
- определение поперечног сечения каналов. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- влияние орошения на почвенные процессы; 
- мелиоративное земледелие как наука;  
- вклад отечественных ученых в развитие мелиоративного земледелия;  
- экологические проблемы и природоохранные мероприятия при орошении 
- безнапорное движение  водного потока; 
- напорное  движение  водного потока;  
- скорость  течения воды в русле реки. 

 
Раздел 2. Гидромелиорации. 
Лекции: 
Режим орошения сельскохозяйственных культур: 

- роль воды для растений; 
- установление режимов орошения с.-х. культур; 
- виды полива и их агротехническая оценка. 

Способы орошения и техника полива: 
- поверхностный способ полива;  
- полив дождеванием; 
- внутрипочвенное орошение; 
- капельный полив. 

Общие сведения об осушительных мелиорациях: 
- основные причины заболачивания переувлажненных земель; 
- водный режим и типы водного питания  переувлажненных земель; 
- методы и способы осушения. 

Режимы осушения и эксплуатация осушительных систем: 
- водный баланс осушаемой территории; 
- нормы осушения для различных с.-х. культур; 
- осушительные системы и способы осушения. 

Культуртехнические, противоэрозионные и другие виды мелиораций: 
- сущность культуртехнических мелиораций; 
- водная эрозия и меры борьбы с ней; 
- ветровая эрозия и меры борьбы с ней; 
- рекультивация земель. 

 
Практические занятия:  

- определение запасов влаги в почве; 
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- определение поливной нормы; 
- определение суммарного испарения; 
-  определение оросительной нормы; 
- определение сроков и числа поливов;  
- определение гидромодуля, его составляющие; 
- расчет элементов техники полива дождеванием;  
- определение одновременно работающих дождевальных машин на орошаемом 

участке; 
-  расчет элементов техники полива по бороздам и напуском по полосам; 
- определение продолжительности полива одновременно поливаемых борозд;  
- определение продолжительности полива одновременно поливаемых полос: 
- водный баланс осушаемой территории; 
- состав осушительной сети; 
- нормы осушения для различных культур; 
- режим осушения 
- составление схем осушительной системы и ее составных элементов; 
- осушение открытой сетью; 
- сушение закрытой сетью; 
- принципы и способы осушения. 
- виды и состав культуртехнических мероприятий; 
- требования к культуртехническим мероприятиям; 
- определение закочкаренности земель; 
- определение засорённости почвы камнями.  

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- способы полива сельскохозяйственных культур, их эколого-экономическая оценка; 
- механизация поверхностного способа полива; 
- орошение и продуктивность растений; 
- водный баланс и типы водного режима почв;  
- лиманное орошение: типы конструкций, их назначение, преимущества и недостат-

ки.  
- оросительная система, ее составные элементы; 
- типы оросительных систем; 
- гидротехнические сооружения оросительной сети и размещение их на местности;  
- техника и технология поливов; 
- требования предъявляемые к элементам оросительной сети; 
- водозаборные гидроузлы. 
- образование болот; 
- типы водного питания; 
- основные причины заболачивания и переувлажнения почв; 
- изменение водно-воздушного, теплового и пищевого режимов почвы при осушении. 
- материальный дренаж; 
- эксплуатация осушительных систем; 
- типы водного питания избыточно увлажненных земель; 
- принцип действия регулирующей сети закрытых и открытых осушительных си-

стем; 
- норма осушения и ее сущность; 
- классификация и назначение дренажей 
- агромелиоративные мероприятия, дополняющие работу осушительной сети; 
- пнистость почв; 
- древесно-кустарниковая растительность; 
- технологии производства культуртехнических работ. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Мелиорация земель : учебник / А. И. Голованов, И. П. Айдаров, М. С. Григоров, В. Н. 
Краснощеков. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 816 с. – ISBN 978-
5-8114-1806-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/65048 

2. Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие / С. В. Сольский, С. Ю. Ла-
денко, К. П. Моргунов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 248 с. – 
ISBN 978-5-8114-3137-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. – URL: https://e.lanbook.com/book/109514 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Долматов, Г. Н. Мелиорация : учебное пособие / Г. Н. Долматов. – Красноярск :КрасГАУ, 
2007. – 134 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/90764 

2. Ерхов, Н. С.    Мелиорация земель [Текст] / Н. С. Ерхов, Н. И. Ильин, В. С. Мисенев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1991. - 319 с. 

3. Моисеев, Н. Н.    Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации [Текст] : учеб-
ное пособие для вузов / Н. Н. Моисеев, П. В. Белоусов. - СПб. : Лань, 2012. - 176 с. -
 ISBN 978-5-8114-1266-2 : 

4. Адиньяев, Э. Д.     Ландшафтное земледелие горных территорий и склоновых земель Рос-
сии [Текст] : учеб.пособие для вузов / Э. Д. Адиньяев, Т. У. Джериев. - М. :Агропрогресс, 
2001. - 404 с. - 70 р. 

5. Власова, О.И. Плодородие черноземных почв и приемы его воспроизводства в условиях 
Центрального Предкавказья [Электронный ресурс] : монография / О.И. Власова. - Ставро-
поль: АГРУС Ставропольского гос.аграрного ун-та, 2014. - 308 с. - ISBN 978-5-9596-0962-
7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514559 

6. Земледелие [Текст] : теоретический и научно- практический журнал. - М. : ООО" Редак-
ция журнала " Земледелие", - Выходит 8 раз в год. - ISSN 0044-3913 

7. Плодородие [Текст] : журнал для ученых, специалистов и практиков. - М. : ФГБНУ "Все-
российский НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова", 2001 - . - Выходит раз в два ме-
сяца. - ISSN 1994-8603 

8. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. - 
М. : ИД " Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/109514
https://e.lanbook.com/book/90764
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%A1%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%94%2E
https://znanium.com/catalog/product/514559
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебная аудитория лекционного типа расположена на агрономическом факультете, 
аудитория 1.3.03: общая площадь – 68,8 кв.м., высота помещения – 5,3 м., посадочных мест – 
40. Оснащена настенной доской, рабочим местом преподавателя. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположе-
на на агрономическом факультете, аудитория №1.3.06: общая площадь – 63,2 кв.м., посадоч-
ных мест – 20. Оснащена настенной доской, рабочим местом преподавателя, мультимедий-
ным проектором MITSUBISHIEX220U, проекционным экраном ViewScreen. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположе-
на на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высота по-
ме-щения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, рабочим 
местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономиче-
ском факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 м, 
посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной доской, рабочим ме-
стом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет, обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГГАУ, наличием 
необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обес-
печения. 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Мелиоративное земледелие как наука. 
2. Вклад отечественных ученых в развитие мелиоративного земледелия. 
3. Виды мелиорации. 
4. Естественная влагообеспеченность и методы определения степени увлажненности. 
5. Влияние орошения на почвенные процессы. 
6. Водные свойства почвы. 
7. Формы и категории почвенной влаги. 
8. Экологические проблемы и природоохранные мероприятия при орошении. 
9. Режим орошения с.-х. культур. 
10. Способы и виды поливов. 
11. Определение поливной нормы. 
12. Суммарное испарение. 
13. Определение сроков и числа поливов. 
14. Орошение и продуктивность растений. 
15. Оросительные системы. 
16. Типы оросительных систем. 
17. Гидротехнические сооружения на сети. 
18. Требования предъявляемые к элементам оросительной сети. 
19. Водозаборные гидроузлы. 
20. Полив по бороздам. 
21. Полив по полосам. 
22. Механизация поверхностного способа полива. 
23. Внутри почвенный способ полива. 
24. Полив затоплением чеков. 
25. Капельный способ полива. 
26. Полив дождеванием. 
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27. Определение гидромодуля, его составляющие. 
28. Полив по полосам. 
29. Осушительные мелиорации. 
30. Образование болот. 
31. Типы водного питания. 
32. Принципы и способы осушения. 
33. Основные причины заболачивания и переувлажнения почв. 
34. Осушение открытой сетью. 
35. Осушение закрытой сетью. 
36. Материальный дренаж. 
37. Изменение водно-воздушного, теплового и пищевого режимов почвы при орошении. 
38. Водный баланс осушаемой территории. 
39. Состав осушительной сети. 
40. Нормы осушения для различных культур. 
41. Режим осушения. 
42. Культуртехнические мелиорации. 
43. Системы водоснабжения и обводнения. 
44. Конструкция систем водоснабжения. 
45. Качество воды и предъявляемые к нему требования. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Безнапорное движение водного потока – это движение водного потока 

а) самотечное; 
б) под действием силы тяжести; 
в) с помощью насосных станций. 

2. Глубина затопления  мелководных лиманов составляет: 
а) 15-30 см; 
б) 50-70 см; 
в) 70-90 см. 

3.Влажность почвы перед поливом учитывается при расчете: 
а) оросительной нормой; 
б) гидромодуля; 
в) поливной нормы. 

4. Скорость  течения воды измеряют: 
а) в нескольких точках на каждой вертикали; 
б) в одной  точке на каждой вертикали; 
в) в нескольких точках одной вертикали. 

5.К элементам  временной  оросительной сети относятся: 
а) временные оросители, борозды и полосы; 
б) временные оросители и участковые распределители; 
в) участковые распределители. 

6. Расход дождевальной машины «Волжанка» составляет: 
а) 63 л/с; 
б) 93 л/с; 
в) 123 л/с. 

7. По бороздам поливают культуры: 
а) только пропашные; 
б) узкорядные; 
в) все. 

8. Коэффициент использования осадков показывает сколько осадков: 
а) испаряется; 
б) попадает в активный слой почвы; 
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в) уходит в запасы грунтовых вод. 
9. Сельскохозяйственные мелиорации представляют комплекс мероприятий, направленных: 

а) на коренное улучшение водного режима; 
б) на коренное улучшение воздушного режима; 
в) на коренное улучшение водно-воздушного, питательного  и теплового режимов 
почвы. 

10. Дождевальная машина ДДН-70 относится: 
а) короткоструйным; 
б) среднеструйным; 
в) дальнеструйным. 

11. Активный слой почвы принимается для люцерны: 
а) 0,5 м; 
б) 0,6 м; 
в) 0,9 м. 

12. Ловчие каналы устраивают для: 
а) захвата поверхностных вод; 
б) перехвата грунтовых вод; 
в) сброса избыточных вод. 

13. Гидромодуль – это: 
а) удельный расход в л/с подаваемый на 1 га; 
б) расход воды, подаваемый за сутки; 
в) расход воды, подаваемый за 1 час. 

14. Выбор способа  полива зависит от: 
а) уклона орошаемого участка, глубины залегания грунтовых вод и особенностей 
культуры; 
б) уклона; 
в) биологической особенности культуры. 

15. Водный баланс – это: 
а) соотношение между приходом и расходом влаги; 
б) выпавшие осадки за год; 
в) общий запас влаги. 

16. Влажность почвы перед поливом учитывается при расчете: 
а) оросительной нормой; 
б) гидромодуля; 
в) поливной нормы. 

17. При внутрипочвенном орошении вода поступает: 
а) сверху вниз; 
б) снизу вверх с помощь трубопроводов; 
в) сверху вниз с помощью установок. 

18. Режим орошения - это: 
а) способ полива; 
б) виды полива; 
в) совокупность норм, числа  и сроков полива. 

19. Коэффициент транспирации – это количество воды: 
а) расходуемое растением для создания единицы массы сухого вещества за вегета-
цию; 
б) необходимое растению для создания единицы плановой урожайности; 
в) расходуемое растением за сутки. 

20. Дождевальная машина ДДА-100 МА – это: 
а) дальнеструйный дождевальный агрегат; 
б) двухконсольный дождевальный агрегат; 
в) дождевальный агрегат среднего действия. 
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21. Тепловые мелиорации предусматривают: 
а) орошение теплой (подогретой) водой для согревания почвы; 
б) регулирование водного  режима; 
в) регулирование  питательного режима. 

22. По полосам поливают культуры: 
а) узкорядные; 
б) пропашные; 
в) все. 

23. Культуртехнические мелиорации предусматривают: 
а) уборку камней, срезку кустарников, выкорчевку пней; 
б) внесение удобрений; 
в) гипсование почвы. 

24. Поливы на графиках  изображаются в виде: 
а) прямоугольников; 
б) кривой; 
в) точек. 

25. Длина дождевальной машины «Фрегат» составляет: 
а) 100 м; 
б) 200 м; 
в) может меняться от 190 до 460 м. 

26. Основными показателями полива дождеванием являются: 
а) интенсивность дождя; 
б) дальность полета струи; 
в) интенсивность дождя и дальность полета струи. 

27. К элементам временной оросительной сети относятся 
а) временные оросители, борозды и полосы; 
б) временные оросители и участковые распределители; 
в) участковые распределители. 

28. Основное назначение дрен и закрытых собирателей – это: 
а) понижение уровня грунтовых вод; 
б) сброс и отвод поверхностных вод; 
в) прием избыточных вод их регулирующей сети. 

29. Оросительная норма – это количество воды: 
а) подаваемое за один полив; 
б) подаваемое за весь период вегетации; 
в) подаваемое на 1 га. 

30. Поливная норма – это количество воды: 
а) подаваемое на 1 га; 
б) подаваемое за весь период вегетации; 
в) подаваемое за 1 полив. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

Направление 
воспитатель-
ной работы 

Наименова-
ние категории 

(группы) 
компетенций 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 
1. Самооргани-

зация и само-
развитие (в 
том числе 
здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Спо-
собен 
управлять 
своим вре-
менем, вы-
страивать и 
реализовы-
вать траек-
торию са-
моразвития 
на основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни. 

УК-6.1. Ис-
пользует ин-
струменты и 
методы 
управления 
временем при 
выполнении 
конкретных 
задач, проек-
тов, при до-
стижении по-
ставленных 
целей. 

Знает: инструменты, методы и 
основные приемы эффективного 
управления временем при вы-
полнении конкретных задач, 
проектов, при достижении по-
ставленных целей; основы пла-
нирования профессиональной 
траектории с учетом особенно-
стей как профессиональной, так 
и других видов деятельности и 
требований рынка 

Развитие 
личности и 
профессио-
нальная 
ориентация: 
- формиро-
вание ис-
следова-
тельского и 
критиче-
ского мыш-
ления, мо-
тивации к 
научно-
исследова-
тельской 
деятельно-
сти 
- организа-
ция работы 
с перво-
курсниками 
по вопросам 
адаптации 
студентов 
- формирова-
ние у сту-
дентов мо-
тивации к 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
стремления к 
саморазви-
тию и само-
образованию 

Умеет: эффективно планировать 
и контролировать собственное 
время. 
Владеет: методами управления 
собственным временем. 

2. 

  

УК-6.2. 
Определяет 
задачи само-
развития и 
профессио-
нального ро-
ста, распре-
деляет их на 
долго-, 
средне- и 
краткосроч-
ные с обосно-
ванием акту-
альности и 
определением 
необходимых 
ресурсов для 
их выполне-
ния. 

Знает: основные приемы профес-
сионального и личностного са-
моразвития; свои личностные 
особенности и возможности в 
контексте самообразования; ос-
новные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования 
на протяжении всей жизни. 
Умеет: использовать методы са-
морегуляции, саморазвития и 
самообучения; определять задачи 
саморазвития и профессиональ-
ного роста, распределяет их на 
долго-, средне- и краткосрочные 
с обоснованием актуальности и 
определением необходимых ре-
сурсов для их выполнения. 
Владеет методиками саморазви-
тия и самообразования в течение 
всей жизни; навыками выявления 
стимулов для саморазвития. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 180, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 34 4 
Практические занятия 52 8 
Самостоятельная работа 94 168 
Форма промежуточной аттестации Зачет, Экзамен Экзамен 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Особенности вузовского 
обучения и требования к са-
мостоятельной работе  

4 4 4 

2 

2 
14 

2. Научная организация труда и 
управление временем 6 6 12 18 

3. Психические процессы и 
управление ими в ходе само-
стоятельной работы 

6 6 24 2 36 

4. Самостоятельная работа сту-
дента в учебное время 6 12 16 

2 

2 32 

5. НИД как высшая форма са-
мостоятельной работы 10 20 28 

2 
52 

6. Самостоятельная работа сту-
дента во внеучебное время 2 4 10 16 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Особенности вузовского обучения и требования к самостоятельной работе. 
Лекции: 
Самостоятельная работа студентов в системе высшего образования:  

- цели и задачи дисциплины; 
- виды самостоятельной работы студентов вуза; 
- элементы системы высшего образования; 
- законы и нормативные документы, регулирующие деятельность вузов; 
- структура высшего учебного заведения. 

Самостоятельная работа студентов в Горском ГАУ: 
- структура Горского ГАУ; 
- элементы учебного процесса; 
- образовательная программа; 
- правила внутреннего распорядка обучающихся. 
 

Практические занятия: 
- высшее образование в России; 
- знакомство с системами ЭИОС вуза; 
- регистрация и составление портфолио. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- составление мини-каталога статей журнала «Высшее образование в России» 

за последние 10 лет, затрагивающих проблемы организации самостоятельной 
работы студентов; 

- составление рекомендаций студенту по усвоению правил, соблюдение которых 
позволит сделать учение более успешным и эффективным; 

- выделение и конспектирование основных направлений самостоятельной работы 
студентов на агрономическом факультете Горского ГАУ; 

- выделение и конспектирование из ФГОС ВО требования к выпускнику по 
направлению подготовки. 
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Раздел 2. Научная организация труда и управление временем. 
Лекции: 
Понятие научной организации труда: 

- основные теоретические подходы к проблеме; 
- роль научной организации труда в профессиональном становлении специали-

стов; 
- основная составляющая научной организации труда; 
- организованность как личностное качество. 

Планирование затрат учебного времени: 
- взаимосвязь жизненных целей и планирования учебного труда; 
- понятие технологии личной работы; 
- основные средства организации работы; 
- концепция «Тайм менеджер», ее достоинства и недостатки; 
- время как уникальный ресурс; 
- требования к разработке режима дня; 
- необходимость учета времени; 
- индивидуальный стиль деятельности как следствие принципов использования 

рабочего времени; 
- управление собой как основа эффективного планирования учебного времени. 
 

Практические занятия: 
- организация самостоятельной работы студента как основное условие эффек-

тивной учебной деятельности; 
- планирование затрат учебного времени; 
- индивидуальный режим дня. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- основные теоретические подходы к проблеме НОТ; 
- особенности вузовского обучения и требования к самостоятельной работе 

студентов; 
- роль НОТ в профессиональном становлении специалистов; 
- условия формирования организованности, как личностного качества в вузе; 
- фиксация затрат времени на: сон, еду, гигиену, прогулки, аудиторные занятия, 

общественную работу, спорт, собрания, конспектирование, зрелища: кино, те-
атр, чтение, работу за компьютером, общение, транспорт, праздники, болезнь 
в течение недели, месяца (сплошная фиксация, избирательная фиксация). 

 
Раздел 3. Психические процессы и управление ими в ходе самостоятельной работы. 
Лекции: 
Внимание – интеллектуальная особенность студента: 

- интеллектуальные особенности студента; 
- виды и свойства внимания; 
- диагностика внимания. 

Память – интеллектуальная особенность студента: 
- типы и процессы памяти; 
- приемы запоминания; 
- диагностика памяти. 

Мышление - интеллектуальная особенность студента: 
- общее понятие о мышлении; 
- основные виды мышления и их особенности; 
- основные формы мышления; 
- индивидуальные особенности в мышлении. 
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Практические занятия: 
- развитие внимания; 
- развитие памяти; 
- мышление – интеллектуальная особенность студента. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- проверка внимания, разработка алгоритма улучшения внимания; 
- проверка кратковременной памяти, разработка алгоритма улучшения памяти; 
- индивидуальные особенности в мышлении. 

 
Раздел 4. Самостоятельная работа студента в учебное время. 
Лекции: 
Методика активного слушания: 

- правила активного слушания; 
- основные типы слушателей; 
- характеристика нерефлексивного слушания; 
- выяснение как прием активного слушания; 
- умение задавать вопросы; 
- резюмирование как подведение итогов. 

Методы работы с текстом: 
- основные методы работы с текстом; 
- основные типы чтения, недостатки традиционных методов чтения; 
- продуктивность чтения и внимания, скорочтение как наука; 
- требования к конспектированию учебного материала; 
- использование структурно-логических схем, опорных сигналов, опорных кон-

спектов. 
 
Практические занятия: 

- методика активного слушания; 
- методы работы с текстом; 
- методы конспектирования. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- тактики активного слушания; 
- выявление своих основных недостатков традиционного метода чтения; 
- определение основного алгоритма чтения; 
- просмотровое чтение; изучающее чтение; ознакомительное чтение;  
- составление простого и сложного плана на основе статьи; 
- создание выписки из статьи сквозным и обобщающим способом; 
- составление основных, простых и сложных тезисов статьи; 
- конспектирование статьи. 

 
Раздел 5. НИД как высшая форма самостоятельной работы. 
Лекции: 
Цели и принципы, виды и формы научно – исследовательской деятельности студента: 

- цели научно-исследовательской деятельности; 
- принципы научно-исследовательской деятельности; 
- виды и формы научно-исследовательской деятельности; 
- возможности вуза по развитию НИР студентов. 

Организация работы студентов с учебной и научной литературой: 
- виды учебной и виды научной литературы; 
- справочно-информационная литература; 
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- способы поиска и подбора литературы для учебной и научной деятельности; 
- виды библиографических указателей, библиотечных каталогов. 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника книги и  пр.): 
- составление опорного конспекта; 
- составление глоссария; 
- составление сводных таблиц по теме; 
- составление схем, иллюстраций, графиков, диаграмм; 
- создание материалов-презентаций. 

Методы написания письменных работ: 
- основные формы письменных работ в вузе; 
- основные требования к написанию, общее и разное; 
- реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 
 

Практические занятия: 
- цели и принципы, виды и формы научно-исследовательской деятельности; 
- возможности вуза по развитию научно-исследовательской деятельности; 
- способы поиска и подбора литературы для учебной и научной деятельности; 
- составление библиографического списка; 
- написание конспекта первоисточника; 
- составление таблиц по теме в компьютерных программах; 
- составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм; 
- создание материалов-презентаций; 
- основные формы письменных работ в вузе; 
- методы написания реферата, методы написания курсовой работы; 
- методы написания выпускной квалификационной работы. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- значение научно-исследовательской работы студентов в вузе; 
- виды научно-исследовательской деятельности студентов в вузе; 
- подготовка презентации учебной книги, бланки заявок; 
- требования к конспектированию учебного материала; 
- написание конспекта первоисточника (статьи, учебника, книги и пр.); 
- структурно-логические схемы и опорные сигналы в опорных конспектах; 
- специальные требования по составлению и оформлению курсовой работы; 
- специальные требования по составлению и оформлению выпускной квалифика-

ционной работы; 
- требования к оформлению списка литературы курсовой работы и ВКР; 
- составление таблицы слов и выражений, необходимых для использования в 

письменных работах устных выступлениях студентов. 
 

Раздел 6. Самостоятельная работа студента во внеучебное время. 
Лекция. Методы организации самостоятельной работы во внеучебное время: 

- понятие внеучебного времени; 
- организация досуга студента через участие в творческой деятельности; 
- возможности вуза по развитию творческой инициативы студентов. 
 

Практические занятия: 
- самостоятельная работа студента и внеучебное время. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- участие в одном из неучебных видов деятельности (общественном, культурно- 

массовом, спортивном и т.д.). 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы : учебное пособие / Е. Д. Жукова. – 2-
е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 183 с. – ISBN 978-5-9765-2925-0. – Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/92911. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов : учебно-
методическое пособие / Р. Г. Айрапетов, П. Ю. Иванов, Ж. Г. Попкова [и др.]. – Нижний 
Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. – 73 с. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/144774. 

3. Лимонова, О. О. Основы психологии : учебно-методическое пособие / О. О. Лимонова. – 
Ставрополь : СтГАУ, 2019. – 80 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/245780. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурко, Н. В. Психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бурко, М. В. Орехова, Н. 
И. Шитакова. – Орел : ОрелГАУ, 2021. – 126 с. – Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/213554. 

2. Поляруш, А. А. Педагогика и самообразование1 : методические указания / А. А. Поляруш. 
– Красноярск : КрасГАУ, 2022. – 26 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/298889. 

3. Денисова, Е. А. Организация самостоятельной работы студентов : учебное пособие / Е. А. 
Денисова, Э. Ф. Николаева, С. Ю. Николаева. – Тольятти : ТГУ, 2016. – 78 с. – ISBN 978-
5-8259-0987-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/139682. 

4. Ильина, Т. Ю. Способы организации самостоятельной работы студентов в современном 
информационном пространстве : монография / Т. Ю. Ильина, А. Ю. Исаева, О. В. Фили-
монова. – Тула : ТулГУ, 2022. – 216 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/264035. 

5. Актуальные проблемы образования и общества : сборник научных трудов. – Ярославль : 
Ярославская ГСХА, 2020. – 223 с. – ISBN 978-5-98914-231-6. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book /250946. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru. 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru.  
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru.  
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ).  http://нэб.рф. 
5. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 
6. Русская виртуальная библиотека. https://rvb.ru/about/general.html. 
 

 

https://e.lanbook.com/book/92911.
https://e.lanbook.com/book/144774.
https://e.lanbook.com/book/245780.
https://e.lanbook.com/book/213554.
https://e.lanbook.com/book/298889.
https://e.lanbook.com/book/139682.
https://e.lanbook.com/book/264035.
https://e.lanbook.com/book%20/250946.
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://rvb.ru/about/general.html
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 11, дополнительных мест - 7; расположение 
– агрономический факультет, 1 этаж, пом. № 1.1.03). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Виды самостоятельной работы студентов вуза. 
2. Элементы системы высшего образования. 
3. Структура высшего учебного заведения 
4. Элементы учебного процесса в Горском ГАУ. 
5. Элементы образовательной программы. 
6. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
7. Основные теоретические подходы к проблеме НОТ. 
8. Роль научной организации труда в профессиональном становлении специали- 
9. Основная составляющая научной организации труда. 
10. Взаимосвязь жизненных целей и планирования учебного труда. 
11. Понятие технологии личной работы. 
12. Основные средства организации работы. 
13. Концепция «Тайм менеджер», ее достоинства и недостатки. 
14. Время как уникальный ресурс. Необходимость учета времени. 
15. Требования к разработке режима дня. 
16. Индивидуальный стиль деятельности как следствие принципов использования рабочего 

времени. 
17. Управление собой как основа эффективного планирования учебного времени. 
18. Интеллектуальные особенности студента. 
19. Виды внимания. 
20. Свойства внимания. 
21. Диагностика внимания. 
22. Типы памяти. Процессы памяти. 
23. Приемы запоминания. Диагностика памяти. 
24. Общее понятие о мышлении. 
25. Основные виды мышления и их особенности. 
26. Основные формы мышления. 
27. Индивидуальные особенности в мышлении. 
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6.2. Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Самостоятельная работа студентов в системе высшего образования. 
2. Самостоятельная работа студентов в Горском ГАУ. 
3. Понятие научной организации труда. 
4. Планирование затрат учебного времени. 
5. Внимание – интеллектуальная особенность студента. 
6. Память – интеллектуальная особенность студента. 
7. Мышление - интеллектуальная особенность студента. 
8. Правила активного слушания. 
9. Основные типы слушателей. 
10. Характеристика нерефлексивного слушания. 
11. Выяснение как прием активного слушания. Умение задавать вопросы. 
12. Резюмирование как подведение итогов. 
13. Основные методы работы с текстом. 
14. Основные типы чтения. 
15. Недостатки традиционных методов чтения. 
16. Продуктивность чтения и внимания. 
17. Скорочтение как наука. 
18. Требования к конспектированию учебного материала. 
19. Использование структурно-логических схем, опорных сигналов, опорных конспектов. 
20. Цели научно-исследовательской деятельности. 
21. Принципы научно-исследовательской деятельности. 
22. Виды и формы научно-исследовательской деятельности. 
23. Возможности вуза по развитию научно-исследовательской деятельности студентов. 
24. Виды учебной литературы. 
25. Виды научной литературы. 
26. Справочно-информационная литература. 
27. Способы поиска и подбора литературы для учебной и научной деятельности. 
28. Виды библиографических указателей, библиотечных каталогов. 
29. Составление опорного конспекта. 
30. Составление глоссария. 
31. Составление сводных таблиц по теме. 
32. Составление схем, иллюстраций , графиков, диаграмм. 
33. Создание материалов-презентаций. 
34. Основные формы письменных работ в вузе. 
35. Основные требования к написанию, общее и разное. 
36. Реферат. 
37. Курсовая работа. 
38. Выпускная квалификационная работа. 
39. Понятие внеучебного времени. 
40. Организация досуга студента через участие в творческой деятельности. 
41. Возможности вуза по развитию творческой инициативы студентов. 
 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Установите соответствие между задачами и целями самостоятельной работы студентов: 

А) стимулирование самообразования и самовоспитания; 
Б) расширение и углубление теоретических знаний; 
В) развитие исследовательских умений; 
Г) развитие познавательных способностей студентов; 
Д) развитие исследовательских умений; 
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Е) формирование общеучебных и профессиональных умений и навыков; 
Ж) закрепление практических умений студентов. 

2. Что не является функцией самостоятельной работы студентов? 
А) информационно-познавательная; 
Б) развивающая; 
В) информационно-обучающая; 
Г) воспитывающая; 
Д) стимулирующая; 
Е) оценивающая. 

3. Какая функция самостоятельной работы студентов формирует личностно-
профессиональные качества специалиста? 

А) информационно-познавательная; 
Б) развивающая; 
В) информационно-обучающая; 
Г) воспитывающая; 
Д) стимулирующая; 
Е) оценивающая. 

4. Какая функция самостоятельной работы студентов формирует мотивы самообразования? 
А) информационно-познавательная; 
Б) развивающая; 
В) информационно-обучающая; 
Г) воспитывающая; 
Д) стимулирующая; 
Е) оценивающая. 

5. Выберите основные формы организации самостоятельной работы студентов: 
А) курсовые проекты; 
Б) рефераты; 
В) научно-исследовательские работы; 
Г) семестровые задания; 
Д) курсовые работы; 
Е) доклады. 

6. Что не является видом систематизированной записи прочитанного? 
А) рецензирование; 
Б) планирование; 
В) цитирование; 
Г) тезирование; 
Д) конспектирование; 
Е) аннотирование. 

7. Воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала: 
А) рецензирование; 
Б) планирование; 
В) цитирование; 
Г) тезирование; 
Д) конспектирование; 
Е) аннотирование. 

8. Последовательное и краткое изложение содержания прочитанного: 
А) рецензирование; 
Б)  планирование; 
В) цитирование; 
Г)  тезирование; 
Д) конспектирование; 
Е) аннотирование. 
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9. Какой вид самостоятельной работы включает самоучители и обучающие программы? 
А) работа с книжными источниками; 
Б) работа с электронными источниками; 
В) работа в сети Интернет; 
Г)  решение типовых и комплексных заданий; 
Д) работа над проектами; 
Е) подготовка докладов. 

10. Какой вид самостоятельной работы включает учебники и задачники? 
А) работа с книжными источниками; 
Б) работа с электронными источниками; 
В) работа в сети Интернет; 
Г)  решение типовых и комплексных заданий; 
Д) работа над проектами; 
Е) подготовка докладов. 

11. Что не является этапом процесса организации самостоятельной работы студентов? 
А) подготовительный; 
Б) текущий; 
В) рубежный; 
Г) заключительный; 
Д) основной. 

12. Какой из этапов процесса организации самостоятельной работы студентов включает фик-
сирование результатов, реализацию программы, а также самоорганизацию процесса рабо-
ты? 

А) подготовительный; 
Б) текущий; 
В) рубежный; 
Г) заключительный; 
Д) основной. 

13. Какой из этапов процесса организации самостоятельной работы студентов включает под-
готовку оборудования, составление программы и определение целей? 

А) подготовительный; 
Б) текущий; 
В) рубежный; 
Г) заключительный; 
Д) основной. 

14. Что не относится к формам контроля и обучения при управлении самостоятельной рабо-
ты студентов? 

А) рубежный контроль; 
Б) консультации; 
В) следящий контроль; 
Г) итоговый контроль; 
Д) текущий контроль. 

15. Какой вид контроля проводится в форме собеседования, контрольных работ, тестов? 
А) рубежный контроль; 
Б) консультации; 
В) следящий контроль; 
Г) итоговый контроль; 
Д) текущий контроль. 

16. Какой вид контроля осуществляется через систему зачетов и экзаменов? 
А) рубежный контроль; 
Б) консультации; 
В) следящий контроль; 
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Г) итоговый контроль; 
Д) текущий контроль. 

17. Какого вида самостоятельной работы не существует? 
А) аудиторная; 
Б) внеаудиторная; 
В) домашняя. 

18. При каком виде самостоятельной работы осуществляется научно-исследовательская ра-
бота студентов, выполняемая при руководстве преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия? 

А) аудиторная; 
Б) внеаудиторная; 
В) домашняя. 

19. При каком виде самостоятельной работы осуществляется планируемая учебная, учебно-
исследовательская работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия? 

А) аудиторная; 
Б) внеаудиторная; 
В) домашняя. 

20. Какой период процесса самоорганизации учебной деятельности нацелен на выработку у 
студентов навыков продуктивной деятельности и творческого мышления? 

А) фундаментальный; 
Б) специальный; 
В) период обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 
  ПК-4. Способен 

разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.1. Про-
водит описа-
ние местопо-
ложения и 
установление 
на местности 
границы объ-
ектов земле-
устройства. 

Знает нормы единой системы конструк-
торской документации, нормативно-
техническую документацию в области 
описания местоположения, установле-
ния и уточнения на местности границ 
объектов землеустройства; методики 
технического проектирования и созда-
ния землеустроительной документации. 
Умеет представлять информацию в тре-
буемом формате с использованием ин-
формационных, компьютерных и сете-
вых технологий; выполнять геодезиче-
ские и картографические работы для 
установления и уточнения на местности 
границ объектов землеустройства; при-
менять геоинформационные системы, 
информационно-телекоммуникационные 
технологии и моделирование в земле-
устройстве. 
Владеет навыками сбора и анализа све-
дений для формирования, описания ме-
стоположения, установления и уточне-
ния на местности границ объектов зем-
леустройства, планирования проведения 
землеустроительных работ, анализа по-
лученных результатов измерений, вы-
числения площадей объектов земле-
устройства, составления карты (плана) 
объекта землеустройства, проектов ме-
жевания территорий, формирования 
землеустроительной документации. 

  ПК-7. Способен 
проектировать 
и редактировать 
картографиче-
скую продук-
цию, структуру 
и состав баз 
пространствен-
ных данных, 
ГИС, геопорта-
лов. 

ПК-7.1. Про-
ектирует кар-
тографиче-
скую продук-
цию, структу-
ру и состав 
баз простран-
ственных 
данных, ГИС, 
геопорталов. 

Знает нормативные правовые акты и 
нормативно-техническую документацию 
в области выполнения картографических 
работ и создания ГИС; требования, 
предъявляемые к качеству картографи-
ческих материалов; межгосударствен-
ные, национальные, отраслевые стандар-
ты и стандарты организации в области 
картографии и геоинформатики. 
Умеет осуществлять подготовку необхо-
димой документации и материалов для 
создания картографической продукции; 
разрабатывать математическую основу 
карты, легенду карты и библиотеку кар-
тографических условных знаков; выби-
рать способы картографического отоб-
ражения объектов и явлений; выбирать 
методы и технологии выполнения соста-
вительских, оформительских и издатель-
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ских работ при проектировании карто-
графической продукции. 
Владеет навыками разработки проекта 
карты, в том числе навигационных, 
мультимедийных, анимационных, трех-
мерных, виртуальных моделей геоизоб-
ражений и других произведений; навы-
ками сбора данных о картографируемой 
территории и определение особенностей 
картографируемых явлений. 

   ПК-7.2. Ре-
дактирует 
картографи-
ческую и гео-
информаци-
онную про-
дукцию, баз 
простран-
ственных 
данных. 

Знает виды и содержание редакционных 
работ при создании картографической и 
геоинформационной продукции, баз 
пространственных данных; методы со-
здания и редактирования аналоговой 
картографической продукции в графиче-
ских приложениях; правила построения 
картографических условных знаков; по-
рядок работы с режимными документа-
ми. 
Умеет работать с картографическими 
фондами и банками данных; осуществ-
лять корректуру, редакторский просмотр 
и редакционный контроль картографи-
ческой и геоинформационной продук-
ции, баз пространственных данных. 
Владеет навыками подготовки и обра-
ботки источников, необходимых для со-
здания (обновления) картографической и 
геоинформационной продукции, баз 
пространственных данных; навыками 
взаимодействия со специалистами в 
предметных областях при создании те-
матических карт. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
Виды учебной  
деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 4 
Лабораторно-практические занятия 18 4 
Самостоятельная работа 36  64 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование  
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1. Проекции точки и прямой 

линии. 6 6 12 1  20 

2. Плоскости. 6 6 12 1 2 22 
3. Преобразование чертежа. 6 6 12 2 2 22 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Проекции точки и прямой линии. 
Лекции: 
Введение. Метод проекции. Проекции точки: 

- предмет начертательной геометрии и её основной метод; 
- метод проекций; 
- ортогональные проекции точки на две и на три взаимно перпендикулярные плоско-

сти проекций. 
Проекции отрезков прямых линий: 

- чертеж прямой линии, точка на прямой; 
- деление отрезка прямой в данном отношении; 
- частные положения прямой относительно плоскости проекций; 
- определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

наклона его к плоскостям проекций; 
- следы прямой линии на плоскостях проекций; 
- взаимное положение двух прямых линий; 
- ортогональные проекции прямого угла. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- ортогональные проекции точки на 2 и на 3 плоскости проекций; 
- построение чертежа точки по заданным координатам; 
- чертеж отрезка прямой линии; 
- положение прямой относительно плоскостей проекций; 
- определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

наклона его к плоскостям проекций; 
- построение следов прямой линии; 
- чертежи прямых взаимно параллельных, пересекающихся, скрещивающихся; 
- ортогональные проекции прямого угла. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- метод проекции, проекции отрезков прямых линий; 
- построение проекции плоскости, занимающей различные положения относительно 

плоскостей проекций. 
 

Раздел 2. Плоскости. 
Лекции: 
Плоскость: 

- способы задания плоскости на чертеже; 
- положения плоскости относительно плоскостей проекций; 
- прямая линия и точка в плоскости. 

Пересечение прямой линии с плоскостью и двух плоскостей между собой: 
- построение точки пересечения прямой с плоскостью частного положения; 
- построение линии пересечения плоскости общего положения с плоскостью частно-

го положения; 
- построение точки пересечения прямой с плоскостью общего положения; 
- построение линии пересечения плоскостей общего положения. 

Положение прямой относительно плоскости. Взаимное положение плоскостей: 
- прямая, параллельная плоскости; 
- взаимно параллельные плоскости; 
- прямая перпендикулярная плоскости; 
- взаимно перпендикулярные плоскости. 
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Лабораторно-практические занятия: 
- способы задания плоскости на чертеже; 
- следы плоскости; 
- прямая и точка в плоскости, главные линии плоскости; 
- проведение проецирующей плоскости через прямую линию; 
- построение точки пересечения прямой с плоскостью частного положения; 
- построение линии пересечения плоскости частного положения; 
- построение точки пересечения прямой с плоскостью общего положения; 
- построение линии пересечения плоскостей общего положения. 
- построение прямой параллельной плоскости; 
- построение прямой перпендикулярной плоскости; 
- построение взаимно параллельных плоскостей; 
- построение взаимно перпендикулярных плоскостей. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- построение линии пересечения двух плоскостей и определить их видимость; 
- способы преобразования чертежа; 
- построить линию пересечения двух плоскостей и определить их видимость. 
 

Раздел 3. Преобразование чертежа. 
Лекции: 
Преобразование чертежа способом вращения: 

- вращение вокруг оси, перпендикулярной к одной из плоскостей проекций; 
- способ плоско-параллельного перемещения (способ вращения без указания положе-

ния осей вращения); 
- вращение вокруг горизонтали или фронтали; 
- вращение плоскости вокруг её следа (способ совмещения). 

Преобразование чертежа способом замены плоскостей: 
- сущность способа замены плоскостей проекций; 
- преобразование прямой общего положения в проецирующую прямую; 
- преобразование плоскости общего положения в проецирующую плоскость; 
- преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня. 

Многогранники. Пересечение многогранников плоскостью: 
- построение сечения многогранников плоскостью частного положения; 
- построение сечения многогранников плоскостью общего положения. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- вращение вокруг оси перпендикулярной плоскости проекций; 
- способ плоскопараллельного перемещения; 
- вращение вокруг горизонтали или фронтали; 
- преобразование прямой общего положения в проецирующую и в прямую уровня; 
- преобразование плоскости общего положения в проецирующую и в плоскость уровня; 
- построение сечения многогранников плоскостью частного положения; 
- построение сечения многогранников плоскостью общего положения. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- определить расстояние от точки до плоскости заданной треугольником способом 
плоскопараллельного перемещения; 

- определить расстояние между скрещивающимися прямыми способом замены плос-
костей проекций; 

- пересечение поверхностей плоскостью; 
- развертка поверхностей. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Начертательная геометрия : учебное пособие / В. В. Корниенко, В. В. Дергач, А. К. Тол-

стихин, И. Г. Борисенко. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 192 с. – 
ISBN 978-5-8114-1467-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. – URL: https://e.lanbook.com/book/211301. 

2. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия : учебник / Б. Ф. Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. 
Немолотов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-1321-8. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/210896. 

3. Бударин, О. С. Начертательная геометрия : учебное пособие / О. С. Бударин. – 3-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 360 с. – ISBN 978-5-8114-3953-9. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/206189.   
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия. Сборник задач по начертательной геометрии и 

примеры их решения : учебное пособие / О. Н. Леонова, Е. В. Ефимова. – Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2014. – 38 с. – ISBN 978-5-9239-0716-6. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/60856. 

2. Виноградов, В. В. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по начерта-
тельной геометрии, для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинжене-
рия» / В. В. Виноградов, Т. Г. Павленко. – Орел : ОрелГАУ, 2021. – 109 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/213533. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. Учеб-

но-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализирован-
ная мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабо-
чее место преподавателя. 

Кабинет для работы студентов для проведения лабораторно-практических занятий, са-
мостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.4.11, 30 м2. Учебно-
лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: макеты механизмов, 
плакаты, специализированная мебель на 32 посадочных места. 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 

https://e.lanbook.com/book/211301
https://e.lanbook.com/book/210896
https://e.lanbook.com/book/206189
https://e.lanbook.com/book/60856
https://e.lanbook.com/book/213533
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


7 

с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Методы проецирования. В чем заключается принципиальная разница между централь-

ным (коническим) и параллельным (цилиндрическим) проецированием? 
2. Сущность метода ортогонального проецирования. 
3. Что такое эпюр (чертеж)? 
4. Какие три взаимно перпендикулярные плоскости принимаются за плоскости проекции? 

Их название и обозначение. 
5. Что называется осью проекций? Как располагаются оси проекций, их обозначение? 
6. Что такое проекция точки, и сколько проекций определяют положение точки в про-

странстве? 
7. Как расположены проекции пространственной точки относительно оси проекций? 
8. Что называется координатами точки? Их название и обозначение. 
9. Какими координатами определяются горизонтальная, фронтальная и   профильная про-

екции точки? 
10. Где на эпюре лежат проекции точки, находящиеся на горизонтальной плоскости  проек-

ций, на фронтальной плоскости проекций, на одной из осей проекций? 
11. Как построить эпюр отрезка прямой линии? 
12. Какие положения относительно плоскостей проекций может занимать прямая в про-

странстве? 
13. Как расположены на эпюре проекции прямой общего положения? 
14. Как  расположены на эпюре проекции прямых частного положения? 
15. Как определить на эпюре истинную величину отрезка прямой общего положения и углы 

наклона его к плоскости проекций? 
16. Как построить проекции точки, делящей отрезок прямой в заданном отношении? 
17. Что называется следом прямой? 
18. Последовательность построения проекций следов прямой линии. 
19. Как могут быть расположены относительно друг друга две прямые в пространстве? 
20. Как  расположены на эпюре проекции прямых параллельных между собой, скрещиваю-

щихся между собой? 
21. Какие точки называются конкурирующими? 
22. Как на эпюре определяется видимость конкурирующих точек? 
23. В каком случае прямой угол проецируется на плоскость проекций без искажения? 
24. Как задается плоскость на чертеже? 
25. Что такое след плоскости на плоскости проекций? 
26. Где располагается фронтальная проекция горизонтального следа и горизонтальная про-

екция фронтального следа плоскости? 
27. Как располагаются относительно плоскостей проекций π1, π2, π3 плоскость общего по-

ложения, и проецирующие плоскости? 
28. Что такое фронтально-проецирующая плоскость, горизонтально- проецирующая, про-

фильно-проецирующая? 
29. Как называются плоскости, параллельные плоскостям проекций  π1, π2, π3? 
30. Что представляет собой горизонтальная проекция горизонтально - проецирующей плос-

кости и фронтальной плоскости? 
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31. Чему равен угол между фронтальным следом фронтально-проецирующей плоскости и 
осью проекций X? 

32. Где располагается горизонтальная проекция любой фигуры, принадлежащей горизон-
тально - проецирующей или фронтальной плоскости? 

33. Как построить на чертеже точку, принадлежащую данной плоскости? 
34. Как определяется на чертеже, принадлежит ли прямая данной плоскости? 
35. Что такое фронталь, горизонталь, линии ската, и как располагаются их проекции на чер-

теже? 
36. Какой параметр плоскости по отношению к плоскостям проекций определяют с помо-

щью линии наибольшего наклона? 
37. Как строится точка пересечения прямой линии с плоскостью, перпендикулярной к одной 

или двум плоскостям проекций? 
38. Как строится линия пересечения двух плоскостей, из которых хотя бы одна перпендику-

лярна к пл. π1, или к пл. π2? 
39. Какие действия и в какой последовательности надо выполнить для построения точки пе-

ресечения прямой с плоскостью общего положения? 
40. Как определить на чертеже видимость прямой, пересекающей плоскую фигуру? 
41. В чем заключается общий способ построения линии пересечения двух плоскостей? 
42. По каким линиям пересекается плоскость общего положения с горизонтальной и фрон-

тальной плоскостью? 
43. На чем основано построение прямой линии, которая должна быть    параллельна некото-

рой плоскости? 
44. Как провести плоскость через прямую параллельно заданной плоскости? 
45. Чем определяется параллельность двух плоскостей? 
46. Как провести через точку плоскость, параллельную заданной плоскости? 
47. Как проверить на чертеже, параллельны ли между собой заданные плоскости? 
48. Как располагаются проекции перпендикуляра к плоскости относительно проекций гори-

зонтали и фронтали этой плоскости? 
49. Как провести плоскость, перпендикулярную к данной прямой (через точку на прямой,  и 

через точку вне прямой)? 
50. Как построить взаимно перпендикулярные плоскости? 
51. В каких случаях взаимная перпендикулярность одной пары одноименных  следов плос-

костей соответствует взаимной перпендикулярности самих плоскостей? 
52. В чем заключается способ вращения? 
53. Как классифицируются способы вращения в зависимости от расположения осей враще-

ния относительно плоскостей проекций? 
54. Что такое плоскость вращения точки и как она располагается по  отношению к оси вра-

щения? 
55. Что такое центр вращения точки при повороте её вокруг некоторой оси? 
56. Что такое радиус вращения точки? 
57. Как перемещаются проекции точки при вращении её вокруг оси  перпендикулярной к 

плоскости проекций? 
58. Сущность способа вращения вокруг горизонтали или фронтали? 
59. В чем заключается сущность способа плоскопараллельного перемещения? 
60. Как располагают относительно оси горизонтальную проекцию  горизонтали плоскости 

при преобразовании её во фронтально-проецирующую плоскость? 
61. Как располагают относительно оси проекций фронтальную проекцию фронтали плоско-

сти при преобразовании её в горизонтально - проецирующую плоскость? 
62. В какой последовательности выполняют графические построения при решении задачи по 

определению истинных размеров плоской фигуры способом плоскопараллельного пере-
мещения? 

63. В какой последовательности выполняют графические построения при решении задачи по 
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определению истинных размеров плоской фигуры способом вращения вокруг прямых 
параллельных  плоскости проекций (вокруг горизонтали или фронтали). 

64. В чем состоит принцип преобразования чертежа способом замены плоскостей проекций? 
65. Как надо располагать дополнительную плоскость проекций, чтобы определить натураль-

ную величину отрезка прямой общего положения и углы наклона его к плоскостям про-
екций? 

66. Какую замену плоскостей проекций надо произвести, чтобы прямая общего положения в 
новой системе проецировалась в точку? 

67. Как надо располагать дополнительную плоскость проекций, чтобы плоскость общего 
положения преобразовать в проецирующую плоскость? 

68. Какие графические построения надо выполнить, при решении задачи по определению 
углов наклона плоскости к плоскостям проекций способом замены плоскостей проек-
ций? 

69. Сколько замен плоскостей проекций, и в какой последовательности необходимо выпол-
нить при решении задачи по определению натуральной величины плоской фигуры, пред-
ставляющей собой плоскость общего положения. 

70. Как надо располагать дополнительную плоскость проекций относительно следов плос-
кости, заданной следами, чтобы в новой системе плоскостей проекций она стала проеци-
рующей? 

71. Как построить фигуру, получаемую при пересечении призмы или пирамиды плоско-
стью? 

72. Как построить точки пересечения (точки входа и выхода) призмы или пирамиды плоско-
стью? 

73. Что называется разверткой поверхности многогранника? 
74. По каким схемам можно производить развертывание поверхностей         призмы и пира-

миды? 
75. Какими данными нужно располагать для построения развертки     многогранника. 
76. В чем заключается способ треугольников (триангуляции)? 
77. В чем заключается способ нормального сечения? 
78. В чем заключается способ раскатки? 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Прямая при прямоугольном проецировании проецируется в точку при условии… 

a) параллельности этой прямой плоскости проекций 
b) перпендикулярности этой прямой плоскости проекций 
c) если эта прямая проходит через центр проецирования 
d) если эта прямая находится под углом 45° к плоскости проекций 

2. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, называют… 
a) плоскостью проекций 
b) плоскостью изображений 
c) плоскостью отображений 
d) плоскостью чертежа 

3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, показана на чертеже… 
a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 
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4. Натуральная величина отрезка прямой указана на рисунке цифрой... 
a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 4 

 
5. Чертеж перпендикулярных прямых изображен на рисунке… 
a.  

 

b. 

 

c.  

 

d. 

 

 
6. Горизонтальной прямой линией называется: 

a) отрезок а 
b) отрезок b 
c) отрезок с 

 
7. Фронтально-проецирующей прямой является: 

a) отрезок е 
b) отрезок d 
c) отрезок f 
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8. Прямой общего положения является: 

a) отрезок m 
b) отрезок n 
c) отрезок k 

 
 

9. Пара прямых, параллельных между собой: 
a) отрезок а || b 
b) отрезок с || d 
c) отрезок e || f 

 
 

10. Фронтальная прямая: 
a) прямая m 
b) прямая n 
c) прямая k 

 
 

11. Профильно-проецирующая прямая: 
a) прямая a 
b) прямая b 
c) прямая c 

 
 

12. К паре прямых, скрещивающихся между собой, относятся: 
a) прямые а и b  
b) прямые c и d 
c) прямые e и f 

 

 
13. На чертеже показан метод проецирования: 

a) ортогональный 
b) центральный 
c) параллельный 
d) с числовыми отметками 

 

 
14. Прямые, показанные на чертеже, являются: 

a) пересекающимися 
b) параллельными 
c) скрещивающимися 

 
 

15. На чертеже показаны две взаимно перпендикулярные прямые: 
a) прямые c и d 
b) прямые e и f 
c) прямые m и n 
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16. На чертеже правильно определена натуральная величина отрезка: 

a) отрезка а 
b) отрезка b 
c) отрезка c 

 

 
17. Проецирующей прямой является: 

a) прямые а и b 
b) прямые b и c 
c) прямые а и c 

 

 
18. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи... 

a) параллельны между собой и не перпендикулярны по отношению к плоскости про-
екций; 

b) перпендикулярны по отношению к плоскости проекций; 
c) проходят через одну точку; 
d) параллельны между собой и расположены под углом 45° по отношению к плоско-

сти проекций. 
19. Профильная плоскость проекций обозначается... 

a) П2 
b) П1 
c) П4 
d) П3 

20. Геометрические фигуры частного положения расположены относительно плоскостей 
проекций... 

a) перпендикулярно или параллельно 
b) под разными углами наклона 
c) под одинаковыми углами наклона 
d) не перпендикулярно или не параллельно 

21. Натуральную величину отрезка прямой способом прямоугольного треугольника можно 
определить, если задана только его… 

a) профильная проекция 
b) горизонтальная проекция 
c) фронтальная и горизонтальная проекции 
d) фронтальная проекция 

22. Натуральная величина отрезка прямой общего положения равна гипотенузе прямоуголь-
ного треугольника, один катет которого равен проекции этого отрезка, другой – ______ 
расстояний концов отрезка, взятой с другой его проекции 

a) сумме 
b) частному от деления 
c) разности 
d) произведению 

23. Плоскость проекций, обозначаемая на комплексном чертеже «П1», называется 
a) дополнительной 
b) горизонтальной 
c) фронтальной 
d) профильной 
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24. Линия, соединяющая на чертеже проекции точки и перпендикулярная к оси проекций, 
называется... 

a) линией уровня 
b) линией проекционной связи 
c) связующей прямой 
d) постоянной чертежа 

25. На рисунке изображен комплексный чертеж точки А, принадлежащей... 
a) оси Ох 
b) фронтальной плоскости проекций 
c) горизонтальной плоскости проекций 
d) профильной плоскости проекций 

 

 
26. На прямой n расположена точка... 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 

 

 
27. Натуральная величина отрезка прямой (н.в.) правильно определена на рисунке... 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

28. Прямая, не параллельная ни одной из плоскостей проекций, называется... 
a) прямой уровня 
b) проецирующей прямой 
c) прямой частного положения 
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d) прямой общего положения 
29. На рисунке представлен чертеж 

a) прямой общего положения 
b) горизонтально-проецирующей прямой 
c) профильной прямой 
d) фронтально-проецирующей прямой 

 

 
30. Прямой угол проецируется в истинную величину, если одна из его сторон параллельна 

плоскости проекций, а другая... 
a) перпендикулярна ей 
b) не перпендикулярна ей 
c) является проецирующей прямой 

 

x 

y 

y 

z 

О 

В1 

В2 

А2 

А1 

А3 

В3 

α 

ϕ 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Наименование 
категории 

(группы) ком-
петенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1 Исследование ОПК-5. Способен 
оценивать и обос-
новывать резуль-
таты исследований 
в области земле-
устройства и ка-
дастров. 

ОПК-5.1. Знает 
методы и сред-
ства экспери-
ментальных ис-
следований в 
области земле-
устройства и ка-
дастров 

Знать: основные методы оценивания 
результатов научно-
исследовательской деятельности, в 
области землеустройства и кадастров 
Уметь: оценивать результаты иссле-
дований и определяет способы обос-
нования полученных результатов 
Владеть: навыками использования 
современных технологии для анализа 
результатов исследований в области 
землеустройства и кадастров и обос-
нования выводов полученных ре-
зультатов при решении профессио-
нальных задач 

2 Принятие ре-
шений 

ОПК-6. Способен 
принимать обос-
нованные решения 
в профессиональ-
ной деятельности, 
выбирать эффек-
тивные методы и 
технологии вы-
полнения земле-
устроительных и 
кадастровых ра-
бот. 

ОПК-6.1. Знает 
методы и техно-
логии выполне-
ния землеустро-
ительных и ка-
дастровых работ. 

Знать: Знает методы и технологии 
выполнения землеустроительных и 
кадастровых работ, а также, критерии 
эффективности решений в професси-
ональной деятельности в области 
землеустройства и кадастров. 
Уметь: обосновывать принятие ре-
шений в профессиональной деятель-
ности и выбирать эффективные ме-
тоды и технологии выполнения зем-
леустроительных и кадастровых ра-
бот 
Владеть: навыками оценки эффек-
тивности решений при определении 
методов и технологии выполнения 
землеустроительных и кадастровых 
работ, и обоснования принятого ре-
шения. 

3 Принятие ре-
шений 

ОПК-6. Способен 
принимать обос-
нованные решения 
в профессиональ-
ной деятельности, 
выбирать эффек-
тивные методы и 
технологии вы-
полнения земле-
устроительных и 
кадастровых ра-
бот. 

ОПК-6.2. При-
меняет критерии 
эффективности 
решений в про-
фессиональной 
деятельности в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

Знать: методику определения наибо-
лее эффективных и обоснованных 
решений в области проведения зем-
леустроительных и кадастровых ра-
бот. 
Уметь: выбирать наиболее эффек-
тивные методы и технологии выпол-
нения землеустроительных и кадаст-
ровых работ 
Владеть: навыками оценки эффек-
тивного применения критериев по 
оценке уровня обоснованности при-
нятия решений в области земле-
устройства и кадастров 

4 Принятие ре-
шений 

ОПК-6. Способен 
принимать обос-

ОПК-6.3. Осу-
ществляет орга-

Знать: методику осуществления ор-
ганизационных работ по проведению 
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нованные решения 
в профессиональ-
ной деятельности, 
выбирать эффек-
тивные методы и 
технологии вы-
полнения земле-
устроительных и 
кадастровых ра-
бот. 

низацию меро-
приятий по гос-
ударственному 
кадастровому 
учету объектов 
недвижимости с 
применением 
современных 
цифровых тех-
нологий и мето-
дов. 

мероприятий в области государ-
ственного кадастрового учета 
Уметь: анализировать наиболее оп-
тимальные способы и методы разра-
ботки кадастровых документов в 
электронном виде и на бумажном 
носителе 
Владеть: навыками применения со-
временных цифровых технологий и 
методов при проведении землеустро-
ительных и кадастровых работ 

5 Применение 
прикладных 
знаний 

ОПК-7. Способен 
анализировать, 
составлять и при-
менять техниче-
скую документа-
цию, связанную с 
профессиональной 
деятельностью, в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами. 

ОПК-7.2. Владе-
ет методикой 
разработки тех-
нической доку-
ментации при 
планировании 
использования 
объектов недви-
жимости. 

Знать: методику разработки, состав и 
содержание технической документа-
ции, используемой при планировании 
использования объектов недвижимо-
сти в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами. 
Уметь: анализировать состав и со-
держание документов при планиро-
вании использования объектов не-
движимости в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми 
актами. 
Владеть: навыками по составлению 
технической документации при пла-
нировании использования объектов 
недвижимости. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 4 
Самостоятельная работа 30 64 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практические 

занятия СРС 

1. Теоретические основы ка-
дастровой деятельности в 
ОиП ЗИК  

6 12 14 2 2 28 

2. Документы государствен-
ного кадастрового учета 8 16 16 2 2 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Теоретические основы кадастровой деятельности в ОиП ЗИК 
Лекции: 
Состав и ведение землеустроительных и кадастровых работ: 

- дежурная кадастровая карта территории; 
- структуризация территории; 
- состав земель населенных пунктов. 

Подготовительные работы. Виды технической документации для кадастровых работ: 
- технический проект; 
- масштабы кадастровых карт; 
- рекогносцировка и полевые обследования; 

Межевание земель. Способы составления межевой документации: 
- межевой план; 
- виды межевых планов. Технология составления; 
- утверждаемая часть. 

Практические занятия: 
- заявка на получение картографических материалов; 
- изучение карты градостроительного зонирования; 
- рассмотрение Правил землепользования и застройки; 
- проект (Генплан). Составление разбивочного чертежа; 
- составление фрагмента ЗКК по аэрофотоснимкам; 
- масштаб составления планов структуризации города. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- понятие организации земельно-кадастровых работ;  
- история развития кадастровых работ; 
- зонирование городских земель;  
- территориальные зоны; 
- состав земель населенных пунктов;  
- состав и ведение кадастровых работ. 

 
Раздел 2. Виды и формы земельной собственности 
Лекции: 
Инвентаризация объектов капитального строительства. Составление технического плана: 

- технический план здания; 
- виды технических планов. Технология составления; 
- технический план помещения. 

Постановка на учет линейных объектов недвижимости: сооружений и объектов инженер-
но-технического назначения: 

- схема размещения линейных объектов; 
- способы отражения линейных объектов на межевых планах; 
- постановка линейных объектов на государственный кадастровый учет. 

Постановка на учет площадных объектов недвижимости и земельных участков различных 
категорий: 

- горизонтальное проложение; способы установления границ земельных участков и 
объектов недвижимости; 

- регистрация недвижимого имущества: порядок, способы, назначение. 
Определение нормы времени на выполнение различных кадастровых работ: 

- нормирование рабочего времени в кадастровой деятельности; 
- бизнес-планирование; 
- способы определения норм и затрат на изготовление документов и проведения ка-

дастровых работ. 
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Практические занятия: 
- составление кадастрового дела по изъятию и отводу земельного участка под стро-

ительство промышленного объекта; 
- дежурная кадастровая карта территории; 
- ознакомление с видами кадастра по угодьям; 
- ознакомление с видами кадастра застроенных территорий; 
- вычисление площадей (2 способа); 
- кадастровое дешифрирование, присвоение кадастровых номеров; 
- фотохронометраж;  
- классификация затрат рабочего времени; 
- наблюдательный лист фотографии рабочего времени; 
- сетевая модель; 
- определение затрат времени. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- подготовительные работы;  
- виды технической документации для ведения кадастровых работ в районе, городе; 
- земельно-кадастровые работы подготовительного периода и производственно-

камерального этапа; 
- фотография рабочего времени; 
- сетевое моделирование и применение сетевых графиков в землеустройстве. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Организация и планирование землеустроительных и земельно-кадастровых работ: учебное 
пособие / составители Н. В. Ершова [и др.]; под редакцией Н. В. Ершовой. – Воронеж: 
ВГАУ, 2015. – 92 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/181779 

2. Мезенина, О. Б. Кадастр недвижимости, государственный кадастровый учет и регистрация 
прав: учебное пособие / О. Б. Мезенина, М. В. Кузьмина. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. – 
106 с. – ISBN 978-5-94984-729-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142516 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Рыбкина, А. М. Кадастр недвижимости. Объекты капитального строительства: учебное 
пособие / А. М. Рыбкина. – Санкт-Петербург: ПГУПС, 2021. – 71 с. – ISBN 978-5-7641-
1583-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/230501 

2. Рыбкина, А. М. Кадастр недвижимости. Составление технического плана линейного объ-
екта – инженерного сооружения: учебное пособие / А. М. Рыбкина. – Санкт-Петербург: 
ПГУПС, 2021. – 37 с. – ISBN 978-5-7641-1641-9. – Текст: электронный // Лань: электрон-
но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/222575 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 

https://e.lanbook.com/book/181779
https://e.lanbook.com/book/142516
https://e.lanbook.com/book/230501
https://e.lanbook.com/book/222575
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 40, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.03). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Понятие «планирования», его роль в деятельности землеустроительного предприятия. 
2. Охарактеризуйте известные Вам виды планирования. 
3. Раскройте понятие «организация как объект». 
4. В чем смысл понятия «организация как процесс». 
5. Охарактеризуйте понятие «землеустроительная деятельность». 
6. В чем особенность бизнес-планирования. 
7. Для каких целей разрабатывают бизнес-план применительно к землеустроительной дея-

тельности. 
8. Перечислите структуру бизнес-плана. 
9. Опишите составные части бизнес-плана. 
10. Сформулируйте формы организации кадастровой деятельности. 
11. Перечислите основные принципы к оформлению бизнес-плана. 
12. Роль сетевого планирования в землеустроительной деятельности. 
13. Перечислите основные способы составления технологических схем при сетевом плани-

ровании. 
14. Что такое критический путь сетевого графика. 
15. Порядок составления подряда на выполнение землеустроительных работ. 
16. Смета на выполнение кадастровых работ. 
17. Охарактеризуйте «технический план. 
18. Дайте краткое описание «акт обследования». 
19. Сформулируйте понятие «межевого плана». 
20. Назовите преимущества и недостатки блочнологической схемы графического представ-

ления технологического  процесса. 
21. Является ли смета обязательным документом для составления договора подряда и поче-

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


7 

му. 
22. Перечислите основные факторы, которые влияют на стоимость проведения землеустрои-

тельных и кадастровых работ. 
23. Приведите известные вам методики определения стоимости землеустроительных работ. 
24. Перечислите и дайте характеристику видам землеустроительных и кадастровых работ. 
25. Назовите основные нормативно-правовые документы, которые регламентируют подго-

товку документов межевых планов, актов обследования, технических планов. 
26. Структура договора подряда, в чем особенность договора подряда на выполнение земле-

устроительных работ 
27. Что значит эффективность землеустроительной деятельности? 
28. Как определить размер прибыли, получаемой в ходе выполнения землеустроительных 

работ. 
29. В чем состоит социальная эффективность кадастрового инженера. 
30. Перечислите основные факторы оптимизации землеустроительного процесса. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Из приведенных ниже высказываний правильные: 

А) кадастровый инженер – это специалист, выполняющий работы в области межева-
ния земель, кадастровых работ, связанных с объектами недвижимости, а также мо-
жет заниматься землеустроительной экспертизой; 

Б) кадастровый инженер – это лицо, открывшее ООО или ИП; 
В) кадастровый инженер – лицо, уполномоченное проводить землеустроительные ра-

боты. 
2. Из перечисленных критериев относятся к эффективности: 

А) чистая приведенная стоимость; 
Б) индекс прибыльности (рентабельность); 
В) внутренняя норма доходности; 
Г) доходность инвестиций к погашению; 
Д) модифицированная внутренняя норма доходности; 
Е) срок окупаемости. 

3. Из перечисленных ниже инвестиций относятся к реальным: 
А) вложения в новые производственные здания и сооружения; 
Б) вложения в комплектующие изделия; 
В) вложения в лицензии, патенты; 
Г) затраты на подготовку кадров; 
Д) затраты на покупку акций на фондовом рынке. 

4. Землеустроительные и кадастровые работы выполняются 
А) на основании решений суда; 
Б) при наличии трудовых и природных ресурсов; 
В) после подписания договора подряда; 
Г) при согласовании сметы на выполнение работ; 
Д) при наличии утвержденного бизнес-плана. 

5. Для осуществления землеустроительной и кадастровой деятельности требуется специаль-
ное оборудование? 

А) да, обязательно; 
Б) нет; 
В) для выполнения некоторых работ. 

6. Смета – это необходимый документ для проведения землеустроительных работ: 
А) в некоторых случаях, если объект сложный; 
Б) нет; 
В) обязательно. 
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7. В качестве доходности финансовой операции может быть использована: 
А) простая ставка наращения; 
Б) сложная ставка наращения; 
В) номинальная ставка наращения; 
Г) сила роста. 

8. К формам финансирования, а какие к источникам финансирования относятся: 
А) краткосрочные ссуды; 
Б) физические лица; 
В) долгосрочные ссуды; 
Г) предприятия негосударственных форм собственности;  
Д) обыкновенные акции; 
Е) иностранцы; 
Ж) венчурный капитал; 
З) государство и его органы; 
И) кредиты поставщика; 
К) облигации. 

9. Расчет реальной цены проводится методом: 
А) дисконтированных доходов; 
Б) постоянных доходов; 
В) переменных доходов. 

10. K эффективностям относятся: 
А) чистый доход; 
Б) валовая прибыль; 
В) индекс прибыльности; 
Г) внутренняя норма доходности; 
Д) производительность труда; 
Е) срок окупаемости; 
Ж) чистый приведенный доход; 
З) выручка; 
И) рентабельность. 

11. К безрисковому активу относятся: 
А) обыкновенные акции; 
Б) корпоративные облигации; 
В) долгосрочные правительственные облигации; 
Г) казначейские векселя. 

12. Проект может быть принят при значении индекса прибыльности: 
А) равном нулю; 
Б) меньше единицы; 
В) равном единице; 
Г) больше единицы. 

13. В классическом потоке платежей проекта выплаты производятся следующим образом: 
А) доходы и инвестиции во времени следуют произвольным образом; 
Б) в течение нескольких первых периодов существования в развитие проекта вклады-

ваются инвестиции, а после ввода в строй инвестиционного объекта проект прино-
сит доход; 

В) в момент начала реализации проекта вносится инвестиция, а по прошествии неко-
торого времени проект начинает приносить доходы. 

14. Применение различных показателей к одним и тем же проектам: 
А) может привести к противоречивым результатам; 
Б) однозначно указывает на правильный ответ. 

15. К внешним рискам относятся: 
А) риски из-за неполноты и неточности исходных данных проекта; 
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Б) риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и экономи-
ческой ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; 

В) риски из-за неполноты и неточности проектной документации, бизнес-плана; 
Г) производственно-технологические риски, связанные с авариями, отказами обору-

дования, производственным браком и т.д.; 
Д) риски из-за неопределенности природно-климатических условий, а также возмож-

ности стихийных бедствий. 
16. К методам снижения последствий риска относятся: 

А) диверсификация рисков; 
Б) страхование рисков; 
В) резервирование средств; 
Г) бухгалтерский учет 

17. Подлежат ли разделу земельные участки, в границах которых расположены памятники 
относящиеся к жилищному фонду? 

А) Нет; 
Б) Да; 
В) Нет, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

18. Земельные участки образуются: 
А) при разделе, объединении и выделе или расформировании земельных участков; 
Б) при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных участков; 
В) при разделе, слиянии, пересечении перераспределении или выделе из земельных 

участков. 
19. Какие лица дают согласие на образование земельного участка? 

А) собственники земельных участков, из которых образуются земельные участки; 
Б) землепользователи, землевладельцы, арендаторы, залогодержатели земельных 

участков, из которых образуются земельные участки; 
В) собственники земельных участков, смежных с земельными участками, из которых 

образуются земельные участки. 
20. Образование земельных участков на основании решения суда может быть осуществле-

но… 
А) независимо от согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, зало-

годержателей земельных участков, из которых образуются земельные участки; 
Б) при наличии согласия собственников, землепользователей, землевладельцев, арен-

даторов, залогодержателей земельных участков, из которых образуются земельные 
участки; 

В) при наличии согласия собственников земельных участков, из которых образуются 
земельные участки. 

21. Земельные участки, из которых при разделе (за исключением случая раздела земельного 
участка, находящегося в частной собственности и предоставленного садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан), объединении, 
перераспределении образуются земельные участки, прекращают свое существование с 
даты: 

А) государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все об-
разуемые из них земельные участки; 

Б) постановки на государственный кадастровый учет всех образуемых земельных 
участков; 

В) постановки на государственный кадастровый учет хотя бы одного из образуемых 
земельных участков. 

22. Образование земельных участков не допускается в случае, если границы земельных 
участков пересекают… 

А) границы населенных пунктов и границы кадастрового деления; 
Б) границы муниципальных образований и границы кадастрового деления; 



10 

В) границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. 
23. Кем осуществляется формирование земельного участка, на котором расположен много-

квартирный дом? 
А) органами государственной власти или органами местного самоуправления; 
Б) органом кадастрового учета; 
В) собственниками помещений в многоквартирном доме. 

24. Какие документы являются обязательным приложением к заявлению об образовании зе-
мельного участка из земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации? 

А) кадастровые паспорта образуемых земельных участков или кадастровый паспорт 
образуемого земельного участка; 

Б) кадастровая выписка об объекте недвижимости; 
В) документы по планировке территории. 

25. Какие документы являются обязательным приложением к заявлению об образовании зе-
мельного участка из земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации? 

А) кадастровая выписка об объекте недвижимости; 
Б) кадастровый план территории; 
В) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельные 

участки, из которых при разделе или объединении образуются земельные участки. 
26. При разделе земельного участка у его собственника возникает право... 

А) на один из образуемых земельных участков; 
Б) ни на один из образованных земельных участков; 
В) на все образуемые в результате раздела земельные участки. 

27. Земельный участок, из которого осуществлен выдел, является... 
А) земельным участком, прекратившим свое существование; 
Б) измененным земельным участком; 
В) сохранненым в прежних границах. 

28. Каковы последствия объединения смежных земельных участков? 
А) существование таких смежных земельных участков продолжается; 
Б) существование таких смежных земельных участков прекращается; 
В) существование таких смежных земельных участков прекращается в случаях, уста-

новленных указами Президента Российской Федерации. 
29. Какие земельные участки могут быть объединены? 

А) любые земельные участки; 
Б) смежные земельные участки; 
В) только земельные участки, принадлежащие на праве собственности Российской 

Федерации. 
30. В каких случаях не допускается объединение смежных земельных участков? 

А) если земельные участки принадлежат разным лицам на праве собственности; 
Б) если земельные участки предоставлены на праве аренды; 
В) если земельные участки, предоставлены разным лицам на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве без-
возмездного срочного пользования. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1 Применение фун-

даментальных 
знаний 

ОПК-1. Спо-
собен решать 
задачи про-
фессиональ-
ной деятель-
ности приме-
няя методы 
моделирова-
ния, матема-
тического 
анализа, есте-
ственнонауч-
ные и об-
щеинженер-
ные знания. 

ОПК-1.1. Де-
монстрирует 
математиче-
ские, есте-
ственнонауч-
ные и общеин-
женерные зна-
ния, необходи-
мые для реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

Знать: основные законы геологии 
для решения стандартных задач в 
агрономии; особенности строения 
и состава Земли и земной коры; 
экзогенные и эндогенные процес-
сы, морфологические характери-
стики рельефа, причины в зако-
номерности развития земной коры 
Уметь: проводить элементарный 
геологический и геоморфологиче-
ский анализ территории, характе-
ристику агроландшафта; распо-
знавать  минералы и горные поро-
ды согласно их классификации, 
определять их по химическим и 
физическим свойствам. 
Владеть: навыками агроланд-
шафтной характеристики терри-
тории; навыками диагностики ми-
нералов и горных пород как фак-
тора почвообразования, сырья для 
производства минеральных и ор-
ганических удобрений. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Лабораторно-практические занятия 32 8 
Самостоятельная работа 60 96 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1. Основы учения о минера-

лах и горных породах. 10 20 36 2 4 60 

2. Эндогенные и экзогенные 
геологические процессы. 6 12 24 2 4 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Основы учения о минералах и горных породах. 
Лекции: 
Введение. Происхождение и строение Земли: 

- цель и задачи дисциплины; 
- происхождение и форма Земли; 
- космогонические гипотезы о происхождении Земли; 
- пространственное положение Земли в Солнечной системе; 
- строение Земли.  

Основы учения о минералах: 
- структура минералов, физические свойства минералов; 
- химический состав минералов; формы нахождения минералов в почве; 
- представители минералов класса силикатов; 
- минералы классов карбонатов, фосфатов; 
- минералы классов сульфидов и галоидов. 

Горные породы и их классификация: 
- происхождение и классификация магматических пород; 
- формы залегания магматических пород; 
- классификация магматических пород по содержанию кремнезема; 
- структуры и текстуры магматических горных пород; 
- осадочные горные породы, обломочные осадочные горные породы; 
- химические и органогенные осадочные породы; 
- формы залегания осадочных горных пород; 
- метаморфизм горных пород, типы метаморфизма; 
- массивные метаморфические породы. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- состав и строение Земли, минеральный и петрографический состав земной коры; 
- классификация минералов; 
- физические свойства минералов и методы изучения минералов; 
- определение и изучение минералов по образцам; 
- определение и изучение по образцам магматических горных пород; 
- определение и изучение по образцам осадочных горных пород; 
- определение и изучение по образцам метаморфических горных пород. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- методы исследования в геологии; 
- геологическая формация, признаки геологических формаций; 
- формация коры выветривания и связанные с ней полезные ископаемые; 
- базовая и конкретная рудная формация; 
- главнейшие породообразующие минералы, общие сведения; 
- свойства кристаллических веществ; формы нахождения минералов в природе; 
- особенности минерального состава агроруд. 
- классификация и характеристика магматических формаций; 
- магматические формации срединно-океанических хребтов; 
- магматические формации континентальных рифтов; 
- магматические формации активных континентальных окраин; 
- классификация и характеристика осадочных формаций; 
- осадочные формации континентальной ступени (суша, прибрежье и шельф); 
- осадочные формации приконтинентальной ступени (континентальный склон, окра-

инные моря, островные дуги, глубоководные впадины); 
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- осадочные формации океанической ступени; 
- классификация и характеристика метаморфических формаций. 
 

Раздел 2. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. 
Лекции: 
Процессы внутренней динамики: 

- магматизм, вулканизм, основные типы вулканов; 
- продукты вулканических извержений; 
- движения земной коры, их классификация; 
- землетрясения, причины и механизм, моретрясения (цунами). 

Процессы внешней динамики: 
- выветривание, причины выветривания; почвообразование; 
- геологическая деятельность ветра; геологическая деятельность рек; 
- поверхностные текучие воды и мероприятия по борьбе с вод ной эрозией; 
- значение подземных вод в сельском хозяйстве; 
- геологическая деятельность морей и океанов; 
- созидательная деятельность озер и болот. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- типы геологических карт; 
- зарамочное оформление карт, виды геологической графики; 
- признаки горизонтального залегания слоев; 
- основные генетические типы четвертичных отложений; 
- роль человека в геологическом изменении лика Земли в процессе производственной 

деятельности. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- гравитационные процессы и явления на склонах и откосах: оползни, обвалы, осыпи, 
лавины; 

- степень устойчивости склона и скорость движения оползневого тела; 
- признаки оползневого склона; 
- тектонические, эрозионные и аккумулятивные формы рельефа; 
- типы рельефа: равнинный, холмистый и горный рельеф; 
- значение геоморфологии для сельского хозяйства. 
- дислокации пликативные (складчатые) и дизъюнктивные (разрывные), их геометри-

ческие элементы и классификация; 
- элементы залегания горных пород и методы их определения; 
- трещиноватость и отдельность горных пород, их происхождение, виды, методы 

анализа; сейсмические явления. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.  Попов, Ю. В., Основы геологии : учебник / Ю. В. Попов. – Москва : КноРус, 2022. – 365 

с. – ISBN 978-5-406-09287-3. – URL: https://book.ru/book/943607. 
2.  Беленков, А. И., Почвоведение с основами геологии : учебник / А. И. Беленков, М. А. Ма-

зиров, Н. В. Перекрестов. – Москва : КноРус, 2023. – 261 с. – ISBN 978-5-406-11825-2. – 
URL: https://book.ru/book/949650.  

3.  Курбанов, С. А. Почвоведение с основами геологии : учебное пособие / С. А. Курбанов, 
Д. С. Магомедова. – Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2011. – 320 с. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/113035  

https://book.ru/book/943607
https://book.ru/book/949650
https://e.lanbook.com/book/113035
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Луценко, О. О. Геологические основы эффективного использования недр : учебное посо-

бие / О. О. Луценко, Н. В. Еремина. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 194 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/155123.  

2.  Ондар, Э. В. Геология : учебно-методическое пособие / Э. В. Ондар, О. А. Чооду. – Кы-
зыл : ТувГУ, 2018. – 101 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/156169. 

3. Кантемиров, В.Д. Применение геоинформационных технологий блочного моделирования 
для совершенствования методов оценки качественных показателей полезных 
ИСКОПАЕМЫХ / В. Д. Кантемиров, А. М. Яковлев, Р. С. Титов // Известия высших учеб-
ных заведений. Горный журнал. – 2021. – № 1. – С. 63-73. – ISSN 0536-1028. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/314456. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАМ-

МНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru.  
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru.  
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru.  
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
5. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  
6. Русская виртуальная библиотека. https://rvb.ru/about/general.html. 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Лаборатория геологии и почвоведения для проведения лабораторных и практических 
занятий – 1.2.06, общая площадь - 60,7 м2, высота помещения – 4,2 м. Учебно-лабораторный 
корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Посадочных мест – 14.  Оснащена:  доска 
настенная, рабочее место преподавателя, телевизор, лабораторное оборудование, посуда, ре-
активы, образцы минералов, горных пород, почв. 

Помещение №1.2.08 (музей геологии и почвоведения) для занятий семинарского типа 
и самостоятельной работы, общая площадь – 108,2 кв.м., высота помещения - 4,5 м. Учебно-
лабораторный корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Оснащение: образцы минералов 
и горных пород, образцы (монолиты) почв природных зон, картографический материал, дос-
ка настенная. 

Кабинет для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных кон-
сультаций – 1.3.08, Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м. Место расположения: корп. 1 
(агрофак), 3 эт. Оснащена: Посадочных мест – 10, дополнительные стулья – 14, посадочных 
мест – 10, дополнительные стулья – 14, доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-
пьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная. 

https://e.lanbook.com/book/155123
https://e.lanbook.com/book/156169
http://support.open4u.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://rvb.ru/about/general.html.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 

1. Связь геологии с другими науками. Методы исследования в геологии. 
2. Возникновение геологии как науки и ее современное состояние. 
3. Роль отечественных и зарубежных ученых в становлении и развитии геологии.  
4. Задачи геологии в сельском хозяйстве.  
5. Пространственное положение Земли в Солнечной системе. 
6. Происхождение и образование планет Солнечной системы. Форма, строение и название 

фигуры Земли. 
7. Значение биосферы для образования почвы. 
8. Основные гипотезы происхождения Земли. 
9. Физические свойства и химический состав Земли. 
10. Строение земной коры. 
11. Понятие о минерале. Формы нахождения минералов в почве. 
12. Первичные и вторичные минералы и их почвообразующее значение. Основные кристал-

лические свойства минералов. 
13. Физические свойства минералов. 
14. Понятие, генезис и классифиация минералов. 
15. Основные представители минералов классов силикатов, оксидов и гидроксидов.  
16. Минералы из классов карбонатов, фосфатов, сульфатов и галоидов. 
17. Народнохозяйственное значение минералов классов сульфидов, самородных элементов.  
18. Классификация горных пород по их происхождению. 
19. Магматические горные породы, их происхождение, свойства и классификация.  
20. Основные представители магматических пород, их характеристика. 
21. Структура и текстура магматических горных пород.  
22. Осадочные горные породы, их происхождение. 
23. Классификация осадочных пород. 
24. Химический и минеральный состав осадочных горных пород.  
25. Основные представители осадочных пород. 
26. Основные представители метаморфических пород и их характеристика. Региональный и 

контактовый мемаморфизм. 
27. Агрономические руды, их месторождение и использование в сельском хозяйстве.  
28. Эндогенные геологические процессы, характеристика. Магматизм, вулканизм. 
29. Движения земной коры, землетрясения и их значение в почвообразовании.  
30. Экзогенные геологические процессы, их характеристика и классификация. Выветривание 

горных пород. 
31. Геологическая деятельность ветра, причины возникновения ветровой эрозии.  
32. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод (рек) речные террасы.  
33. Отложения временных водных потоков (прелювий, сели).  
34. Аллювий. Характеристика нерусловых потоков. 
35. Ресурсы подземных вод и их охрана. Геологическая деятельность подземных вод. 
36. Химический состав подземных вод и их значение в почвообразовании. 
37. Геологическая деятельность озер и болот. 
38. Озерно-болотные отложения, их виды и их характеристика.  
39. Геологическая деятельность морей и океанов. Характеристика морских и океанических 

отложений. 
40. Геологическая деятельность снега. Классификация льда и ледников. 
41. Ледниковые отложения. Характеристика водно-ледниковых отложений.  
42. Особенности развития земной коры в четвертичном периоде. 
43. Роль человека в геологическом изменении лика Земли в процессе производственной дея-

тельности. 
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6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 
 

1. Что из перечисленного можно назвать наружной оболочкой Земли? 
1. Стратосфера, 
2. Тропосфера, 
3. Гидросфера, 
4. Недра. 

2. Сколько слоев содержит в себе материковый тип строения земной коры? 
1. 2 слоя, 
2. 7 слоев, 
3. 4 слоя, 
4. 3 слоя. 

3. Дайте название Сейсмическому разделу между корой Земли и мантией? 
1. Переходная оболочка, 
2. Внутреннее ядро, 
3. Верхняя мантия, 
4. Поверхность Мохоровичича. 

4. Фундаментальные, твердые системы в коре Земли: 
1. Складчатый пояс, 
2. Горная система морского дна, 
3. Платформы, 
4. Рифтовая долина. 

5. Вспомогательное и незначительное место в структуре внутреннего ядра Земли свойствен-
но: 

1. Железо и сера; 
2. Никель и кремний; 
3. Сера и кремний; 
4. Сера и никель. 

6. По какому признаку подразделяются минералы? 
1. Химический состав, 
2. Внешняя форма, 
3. Структура, 
4. Спайность. 

7. Возможность минералов при разделении создавать прямые поверхности носит название: 
1. Концентрация, 
2. Твердость, 
3. Плотность, 
4. Спайность. 

8. Как отмечается формирование минералов из горячих водных растворов? 
1. Пневматолитовые, 
2. Гидротермальные, 
3. Гипергенные, 
4. Пегматитовые. 

9. Дайте название минералу, который демонстрирует группу самородных элементов: 
1. Сильвин, 
2. Хиолит, 
3. Графит, 
4. Барарит. 

10. Какой минерал демонстрирует группу галогенидов? 
1. Опал, 
2. Платина, 
3. Железо, 
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4. сильвин. 
11. Назовите минерал, который в первую очередь участвует в почвообразовании: 

1. Сильвин, 
2. Ортоклаз, 
3. Ярлит, 
4. Гагаринит. 

12. Назовите минерал, который во вторую очередь участвует в почвообразовании: 
1. Свинец, 
2. Алюминий, 
3. Хром, 
4. Монтмориллонит. 

13. В группе цепочных силикатов находиться: 
1. Тремолит, 
2. Актинолит, 
3. Авгит, 
4. Жадеит. 

14. В группе ленточных силикатов находиться: 
1.Роговая обманка, 
2. Диопсид. 
3. Салит, 
4. Энстатит. 

15. Чем является Каркасный силикат - плагиоклаз? 
1. Тальк, 
2. Каолинит, 
3. Серпентин, 
4. Анортит. 

16. Чем является Каркасный силикат — фельдшпат? 
1. Нефелин, 
2. Мусковит, 
3. Флогопит, 
4. Биотит. 

17. Чем Каркасный силикат - полевой шпат? 
1. Циркон, 
2. Оливины, 
3. Ортит, 
4. Ортоклаз. 

18. Назовите основной источник внутренней энергии Земли? 
1. Энергия радиоактивного распада; 
2. Световая энергия; 
3. Внутренняя энергия; 
4. Гравитационная и электромагнитная энергия. 

19. Назовите элемент, НЕ входящий в химический состав земной коры? 
1. Фосфор, 
2. Кремний, 
3. Олово, 
4. Калий. 

20. Дайте название развитию и созданию минералов из теплых водных растворов? 
1. Пневматолитовый; 
2. Пегматитовый; 
3. Гидротермальный; 
4. Осадочный. 

21. На фотографии изображен распространенный минерал. Дайте ему название: 
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1. Бенитоит, 
2. Кварц, 
3. Танзанит, 
4. Паинит. 

22. Дайте название первоначальным минералам: 
1. Соли магния, 
2. Глинистые минералы, 
3. Бурый железняк, 
4. полевые шпаты. 

23. Дайте название возможности минерала отражать световые лучи: 
1. Блеск, 
2. Твердость, 
3. Цвет, 
4. Спайность. 

24. Возможность минерала при разделении создавать прямые плоскости носит название: 
1. Прозрачность, 
2. Спайность, 
3. Блеск, 
4. Твердость. 

25. Дайте название возможности минерала пропускать световые лучи: 
1. Плотность, 
2. Цвет, 
3. Твердость, 
4. Прозрачность. 

26. Что из указанных магматических горных пород можно отнести к ряду кислых? 
1. Плагиоклазы, 
2. Кальций, 
3. гранит, 
4. Цинк. 

27. Что из приведенных магматических горных пород связанно с интрузивными телами? 
1. Липарит, 
2. Палеотипные горные породы, 
3. Гипабиссальная магматическая горная порода, 
4. Базальт. 

28. Что из названных магматических горных пород по содержанию SiO2 можно отнести к 
группе средних? 

1. Кварц, 
2. Слюда, 
3. Калиевый полевой шпат, 
4. Диорит. 

29. Что из упомянутых магматических горных пород по содержанию SiO2 входит в состав к 
группе средних? 

1. Сиенит, 
2. Лава, 
3. Базальт, 
4. Перлит. 

30. Что из нижеперечисленных магматических горных пород по содержанию SiO2 соотно-
сится с группой основных? 

1. Риолит, 
2. Габбро, 
3. Лабрадорит, 
4. Порфир. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименова-

ние индикатора до-
стижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 
1 Профессиональ-

ные компетенции 
ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.2. Проводит 
природно-
сельскохозяйствен-
ное районирование 
земель и зонирова-
ние территорий 
объектов земле-
устройства. 

Знать: методы оценки водных ре-
сурсов отдельных водных объек-
тов при ведении земельного ка-
дастра. 
Уметь: анализировать и оценивать 
достоверность материалов гидро-
метрических измерений гидро-
сферы и  гидрологической инфор-
мации 
Владеть: методами оценки изме-
нения водных ресурсов под влия-
нием природных и хозяйственных 
факторов. 

2 Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.3. Разрабаты-
вает мероприятия 
по рациональному 
использованию зе-
мель и их охране. 

Знать: гидрологические режимы 
водных объектов для территорий 
землеустройства. 
Уметь: разрабатывать мероприя-
тия по влиянию антропогенного 
воздействия на состояние водных 
объектов 
Владеть: навыками разрабатки 
мероприятий по влиянию антро-
погенного воздействия на состоя-
ние водных объектов 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов _72_, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Лабораторные работы 16 8 
Самостоятельная работа 40 60 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1. Основные вопросы 
гидрологии 8 8 18 4 4 32 

2. Характеристика вод-
ного режима 8 8 22 – 4 28 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Основные вопросы гидрологии 
Лекции: 
Введение в дисциплину: 

- цели и задачи основ гидрологии;  
- круговорот воды в природе; 
- введение в дисциплину; 
- распределение воды на поверхности земного шара; 
- круговорот воды в природе. 

Общие сведения о реках: 
- речная система; 
- речная сеть;   
- водосбор и водораздел;   
- речная долина; 
- характеристика русла реки. 

Гидрологический режим рек:  
- виды питания рек; 
- виды режимов рек; 
- скорость течения реки; 
- речные наносы и мутность воды; 
- энергия и работа рек; 
- русловая эрозия.  

Гидрологический режим озер: 
- фазы развития озера;   
- классификация озер;   
- морфометрическая характеристика озер; 
- водный баланс озер;   
- ветровые волны и сейши; 
- замерзание озер. 
 

Лабораторные работы: 
- химический состав и физические свойства природных вод; 
- кинематика речного русла; 
- оконтуривание бассейна реки и определение его площади; 
- изучить суммарное испарение с поверхности суши. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- история возникновения науки гидрология и ее современное состояние; 
- формирование гидрографической сети; 
- донные отложения водоемов; 
- использование  и преобразование водных ресурсов. 

 
Раздел 2. Характеристика водного режима 
Лекции: 
Гидрологический режим водохранилищ:  

- классификация и назначение водохранилищ;   
- переформирование берегов водохранилища; 
- водохранилища и окружающая природная среда. 

Гидрологический режим болот: 
- классификация и образование болот;   
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- гидрологические особенности болот; 
- польза и вред болот в хозяйственной деятельности.  

Гидрологический режим ледников: 
- понятие о снеговой линии; 
- образование ледников;   
- типы ледников; 
- питание ледников; 
- значение ледников. 

Гидрологический режим подземных вод: 
- классификация и образование подземных вод; 
- воды зоны аэрации; 
- воды зоны насыщения; 
- режим подземных вод;  
- химический состав подземных вод. 

 
Лабораторные занятия: 

- определение характеристик влажности воздуха; 
- изучение развитие водораздельной линии;  
- определение характеристик климата; 
- определение нормы стока и расчеты расходов воды.  

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- пути решения проблем водообеспеченности; 
- термический режим Мирового океана; 
- норма и многолетняя изменчивость годового стока; 
- физико-географическая характеристика речного бассейна.  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 1. Абрамова, Е. А. Практикум по гидрологии (воды суши) : учебное пособие / Е. А. Абрамо-

ва. – Москва : Научный консультант, 2019. – 56 с. – ISBN 978-5-907196-30-8. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/230552. 

2.     Гидрология: учебно-методическое пособие / составитель С.Д. Дегтярев. – Воронеж: 
ВГУ, 2016. – 54 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/165279. 

3. Ковязин, В.Ф. Инженерное обустройство территорий: учебное пособие / В.Ф. Ковязин. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-1860-2. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/64332.  

4.    Сиухина, М. С. Геология с основами гидрологии : учебное пособие / М. С. Сиухина. – 
Новосибирск : НГАУ, 2006. – 109 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/4557. 

  
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Нагалевский, Ю. Я. Гидрология / Ю. Я. Нагалевский, И. Н. Папенко, Э. Ю. Нагалевский. – 
3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 380 с. – ISBN 978-5-507-47028-0. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/320783. 

2. Шорина, И. В. Гидрофизика : учебно-методическое пособие / И. В. Шорина. – Барнаул : 
АГАУ, 2017. – 56 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/165212 

 

https://e.lanbook.com/book/230552
https://e.lanbook.com/book/165279
https://e.lanbook.com/book/64332.%204
https://e.lanbook.com/book/64332.%204
https://e.lanbook.com/book/4557
https://e.lanbook.com/book/320783
https://e.lanbook.com/book/165212
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Лаборатория для проведения лабораторных занятий по основам гидрологии – 1.2.06, 

общая площадь - 60,7 м2, высота помещения – 4,2 м. Учебно-лабораторный корпус 1, агро-
номический факультет, 2 этаж. Посадочных мест – 14.  Оснащена:  доска настенная, рабочее 
место преподавателя, телевизор, лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образцы ми-
нералов, горных пород, почв. 

Кабинет для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных кон-
сультаций – 1.3.08, Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м. Место расположения: корп. 1 
(агрофак), 3 эт. Оснащена: Посадочных мест – 10, дополнительные стулья – 14, посадочных 
мест – 10, дополнительные стулья – 14, доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-
пьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная. 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Вода как химическое вещество. 
2. Основные физико-химические свойства воды, их значение для живой и неживой природы. 
3. Гидрология как наука, объекты изучения гидрологии. 
4. Методы гидрологических исследований. 
5. Понятие о гидросфере, резервуарная модель гидросферы. 
6. Воды Мирового океана. 
7. Общие сведения о водах криосферы. 
8. Ледниковые покровы, горные ледники. 
9. Морской лед, вечная мерзлота. 
10. Сезонный снежный покров. 
11. Общие сведения о влаге атмосферы. 
12. Чем обусловлено разнообразие водных объектов. 
13. Средние запасы воды на суше и периоды их возобновления. 
14. Что такое водные ресурсы суши и их деление. 
15. Классификация поверхностных вод. 
16. Классификация минеральных вод по минерализации и температуре. 
17. Главный водораздел Земли, области внешнего и внутреннего стока. 
18. Русловая, речная гидрографическая сеть, источники питания водопротоков. 
19. Классификация рек по размерам, характеру рельефа, ландшафтным зонам. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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20. Понятие реки, истока, водосбора, водораздела. 
21. Что такое подземные воды и их характеристика. 
22. Основные проекты по увеличению доступных запасов пресной воды. 
23. Что такое сток воды, единицы стока. 
24. Определение стока воды. 
25. Гидрологические расчеты. 
26. Водный режим рек. 
27. Питание рек. 
28. Фазы водного режима. 
29. Классификация рек по видам питания. 
30. Потребление водных ресурсов, водопотребители и водопользователи. 
31. Круговорот воды на земном шаре. 
32. Мировые водные ресурсы и  их  распределение по территории. 
33. Обеспеченность водными ресурсами России. 
34. В каких объектах гидросферы содержатся водные ресурсы? Основные проекты по уве-

личению доступных запасов пресной воды. 
35. Воды суши, озера, понятие, происхождение котловин озер, классификация озер. Водо-

хранилища, типы. 
36. Болота и заболоченные земли, осушение болот. Гидрологические прогнозы. 
37. Водохранилища и их характеристика. 
38. Регулирующее влияние водохранилища на максимальные расходы воды. Применение 

метода аналогии и различных гидрологических карт в гидрологических расчетах. 
39. Антропогенное загрязнение атмосферы. Антропогенное загрязнение гидросферы. Физи-

ческое загрязнение. 
40. Химическое загрязнение, нефтяное. Биологическое загрязнение. 
41. Виды антропогенного влияния на водные ресурсы. Виды загрязнения природных вод. 
42. Загрязнение вод Мирового океана. 
43. Загрязнение вод суши: основные отрасли народного хозяйства, поставляющие загрязня-

ющие вещества. 
44. Мероприятия, направленные на борьбу с антропогенным влиянием на водные ресурсы. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 
1. Гидрология – это: 

а) наука о водах на поверхности земного шара; 
б) наука об измерениях на земной поверхности; 
в) изучение общих закономерностей и процессов, происходящих в гидросфере. 

2. Река – это: 
а) естественный водный поток, протекающий в вытянутых понижениях земной по-

верхности и имеющий относительно постоянное русло, по которому осуществляет-
ся сток воды; 

б) заполненная водой котловина или впадина земной поверхности, не имеющая непо-
средственного соединения с морем.  

3. К водотокам относятся: 
а) океаны; 
б) моря; 
в) озера; 
г) реки; 
д) водохранилища. 

4. Совокупность водотоков и водоемов какой-либо территории называют: 
а) гидрометрией; 
б) гидрографической сетью; 
в) водосбором; 
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г) водоразделом; 
a) бассейном. 

5. Автор термина «гидрология»: 
а) Вернадский; 
б) Берг; 
в) Мельхиор; 
г) Добровольский; 
д) Михайлов. 

6. Гидрогеология это наука о: 
а) гидрологии рек; 
б) гидрологии озер; 
в) гидрологии морей; 
г) гидрологии ледников; 
д) гидрологии подземных вод. 

7. Наиболее распространенные газы, растворенные в природной воде: 
а) кислород; 
б) азот; 
в) сероводород; 
г) углекислый газ; 
д) диоксид углерода. 

8. Физической основой круговорота воды на земном шаре служат: 
а) солнечная энергия и соленость; 
б) солнечная энергия и ветер; 
в) солнечная энергия и сила тяжести; 
г) сила тяжести и ветер; 
д) наклон земной оси и ветер. 

9. Часть тропосферы, где (+) снеговой баланс, называется: 
а) тропопаузой; 
б) хионосферой; 
в) ледниковой; 
г) литосферой; 
д) гляциосферой. 

10. На каком острове наибольшая площадь оледенения: 
а) Антарктиде; 
б) Гренландии; 
в) Канадском Арктическом архипелаге; 
г) Исландии; 
д) архипелаге Шпицбергена. 

11. По гидрологическим условиям подземные воды бывают: 
а) трещинные; 
б) поровые; 
в) весьма холодные; 
г) пресные; 
д) артезианские. 

12. Самое богатое государство в мире водными ресурсами:  
а) Индия;  
б) Россия; 
в) Бразилия; 
г) Вьетнам; 
д) Канада.  

13. В уравнении водного баланса пренебрегают разностью между подземным притоком и 
подземным оттоком воды:  
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а) для многолетнего периода;  
б) для очень малых бассейнов; 
в) для больших бассейнов;  
г) для бассейнов с развитым карстом;  
д) для бессточных бассейнов.  

14. Средний годовой расход Амазонки составляет примерно (м 3/с):  
а) 100000; 
б) 1000;  
в) 2000;  
г) 20000; 
д) 200000.  

15. Профундаль озера: 
а) затопляемое побережье;  
б) склон котловины;  
в) глубинная область; 
г) береговая отмель;  
д) сухое побережье.  

16. Характеристики стока:  
а) расход воды;  
б) площадь водосбора;  
в) переходной коэффициент;  
г) сечение реки;  
д) бактерии. 

17. Маловодным считается когда:  
а) модульный коэффициент значительно больше единицы;  
б) модульный коэффициент значительно меньше единицы;  
в) коэффициент стока менее 0,50; 
г) коэффициент стока менее 0,20;  
д) модуль стока менее 2 2л с./ км.  

18. На высоту половодий влияет:  
а) осадки после половодья;  
б) запасы воды в снеге;  
в) высота половодья предыдущего года;  
г) уклон реки;  
д) гипсографическая кривая.  

19. Реки, начинающиеся с ледников на Алтае:  
а) р. Турген;  
б) р. Есик; 
в) р. Лепси;  
г) р. Чуя;  
д) р. Катунь. 

20. При измерении осадков применяются следующие поправки:  
а) 0,1;  
б) 0,01; 
в) 0,001;  
г) 0,5;  
д) 0,02. 

21. Запасы пресной воды встречается в:  
а) океанах;  
б) заливах;  
в) морях;  
г) болотах; 
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д) горных ледниках. 
22 Океаны, моря, озера, водохранилища, пруды, болота относятся к категории: 

а) водотоки; 
б) особые водные объекты; 
в) водоемы; 
г) водные ресурсы; 
д) водосборы. 

23. Водные объекты – это: 
а) скопления природных вод на земной поверхности или в верхних слоях земной ко-

ры, обладающие определенным гидрологическим режимом; 
б) водные объекты на земной поверхности с поступательным движением воды в рус-

лах в направлении уклона (реки, ручьи, каналы); 
в) водные объекты в понижениях земной поверхности с замедленным движением вод 

(океаны, моря, озера, водохранилища, пруды, болота); 
г) группу водных объектов, не укладывающихся в понятие водотоков и водоемов; 
д) нет верного ответа. 

24. Водотоки – это: 
а) скопления природных вод на земной поверхности или в верхних слоях земной ко-

ры, обладающие определенным гидрологическим режимом; 
б) водные объекты на земной поверхности с поступательным движением воды в рус-

лах в направлении уклона (реки, ручьи, каналы); 
в) водные объекты в понижениях земной поверхности с замедленным движением вод 

(океаны, моря, озера, водохранилища, пруды, болота); 
г) группу водных объектов, не укладывающихся в понятие водотоков и водоемов; 
д) нет верного ответа. 

25. Различают орографический и … водоразделы: 
а) подземный; 
б) постоянный; 
в) гидрологический; 
г) поверхностный; 
д) временный. 

26. Гидрографическая сеть – это: 
а) часть земной поверхности или толщи почв и горных пород, откуда вода поступает 

к данному водному объекту; 
б) граница между смежными водосборами; 
в) совокупность водотоков и водоемов в пределах какой-то территории; 
г) часть гидрографической сети, представленная водотоками; 
д) часть гидрографической сети, состоящая только из крупных водотоков. 

27. Характеристики водного режима: 
а) уровень воды; 
б) скорость течения; 
в) расход воды; 
г) уклон водной поверхности; 
д) все перечисленное верно. 

28. К характеристикам режима наносов относится: 
а) вязкость воды; 
б) мутность воды; 
в) ширина водного объекта; 
г) величина биомассы; 
д) уровень воды. 

29. Физические причины круговорота воды: 
а) солнечная радиация и тепловые процессы; 
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б) тепловые процессы и сила тяжести; 
в) солнечная энергия и сила тяжести; 
г) перераспределение вещества и энергии; 
д) нет правильного ответа. 

30. Нижняя область ледника, где лед, переместившийся из области питания называется: 
а) область аккумуляции; 
б) область инфильтрации; 
в) область градации; 
г) область абляции; 
д) область конжеляции. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Профессиональ-

ные компетенции 
ПК-2. Спосо-
бен осу-
ществлять 
ведение ре-
естра границ 

ПК-2.2. Вносит в 
ЕГРН сведения 
об объектах ре-
естра границ. 

Знает нормативные правовые акты РФ в сфере 
кадастрового учета, землеустройства, кадастро-
вых отношений; порядок кадастрового деления 
территории РФ; геодезическую и картографиче-
скую основу ЕГРН; положения об установлении 
границ объектов реестра границ; основные прин-
ципы работы в информационной системе, пред-
назначенной для ведения ЕГРН. 
Умеет анализировать документы, содержащие 
сведения об объектах реестра границ; использо-
вать электронные средства информационного и 
межведомственного взаимодействия; использо-
вать информационную систему, предназначен-
ную для ведения ЕГРН. 
Владеет навыками анализа поступивших доку-
ментов и внесения в реестр границ ЕГРН сведе-
ний об объектах реестра границ; подготовки уве-
домлений, предусмотренных законодательством 
РФ, по результатам внесения сведений в реестр 
границ ЕГРН. 

2.  ПК-3. Спосо-
бен осу-
ществлять 
техническое 
сопровожде-
ние подго-
товки доку-
ментов тер-
риториально-
го планиро-
вания и гра-
достроитель-
ного зониро-
вания. 

ПК-3.1. Осу-
ществляет сбор и 
обработку ис-
ходных данных 
для подготовки 
документов тер-
риториального 
планирования и 
градостроитель-
ного зонирова-
ния. 

Знает требования нормативно-технической доку-
ментации к порядку подготовки, утверждения, 
отмены и реализации документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зони-
рования; принципы и методы подземного, назем-
ного и надземного планирования и проектирова-
ния развития территории; правила работы с пуб-
личной кадастровой картой; федеральную госу-
дарственную информационную систему террито-
риального планирования (ФГИС ТП). 
Умеет определять инструменты, средства, мето-
ды поиска и систематизации исходных данных 
для подготовки документов территориального 
планирования и градостроительного зонирова-
ния; использовать современные средства геоин-
формационных систем и информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет навыками сбора, обработки, системати-
зации и хранения исходных данных для подго-
товки документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования. 

3.   ПК-3.2. Форми-
рует комплект 
проектов доку-
ментов террито-
риального пла-
нирования и гра-
достроительного 
зонирования и 
передает утвер-
жденные доку-
менты на архив-
ное хранение. 

Знает требования нормативных правовых актов 
РФ к перечню, структуре и порядку оформления 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования; профессио-
нальные средства визуализации и презентации 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования; средства и ме-
тоды информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности. 
Умеет оценивать соответствие предоставленного 
перечня проектно-планировочных материалов 
требованиям нормативных правовых актов и 
нормативно-технической документации; исполь-
зовать современные средства информационно- 
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коммуникационных технологий в процессе ком-
плектования документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования; 
применять правила передачи утвержденных до-
кументов на архивное хранение. 
Владеет навыками проверки достаточности и 
актуальности подготовленных материалов для 
комплектования проектов документов террито-
риального планирования и градостроительного 
зонирования; подготовки презентационных мате-
риалов по проектам документов; передачи 
утвержденных документов на архивное хранение 
(в т. ч. в цифровом и электронном виде). 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности 
Всего часов 216, в том числе часов: 

Очная форма  
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Лекционные занятия 28 8 
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 56 24 
Самостоятельная работа 132 184 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1. Теоретические основы 

градостроительства 14 28 66 4 8/4 92 

2. Практические аспекты 
градостроительства 14 28 66 4 8/4 92 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Теоретические основы градостроительства 
Лекции: 
Теоретические аспекты градостроительной деятельности: 

- типология населенных пунктов; 
- современные процессы расселения; 
- население; 
- сущность градостроительной и планировочной деятельности. 

Особенности и проблемы планировки районов различных типов: 
- развитие городских агломераций;  
- сельскохозяйственные районы; 
- районы отдыха. 

Развитие территориальной структуры производительных сил района: 
- основные факторы размещения промышленности; 
- проблемы развития инфраструктуры территориально-производственных комплек-

сов в районной планировке; 
- планировочная типология промышленных комплексов. 
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Территориальное ресурсы и их использование: 
- понятие территории и её составляющие ресурсы; 
- оценка территории при планировке населенного пункта; 
- природные и планировочные условия для жилищного строительства;  
- функциональное зонирование территории и организация ландшафта. 

Обоснование в градостроительстве и территориальной планировке: 
- социальные обоснования; 
- экономическое обоснование; 
- экологическое обоснование. 

Планировочная организация населенных мест: 
- взаимосвязанное развитие поселений и прилегающих территорий; 
- планировочная структура населенного пункта;  
- зонирование территории населенного пункта; 
- особенности развития сельских поселений. 

Жилые территории: 
- градостроительные жилые образования;  
- пространственная организация жилых территорий;  
- основные методы и принципы реконструкции жилых территорий. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- основы градостроительства и планировки территорий населенных мест; 
- примерный перечень нормативно-правовых документов; 
- классификация населённых мест, градообразующие факторы; 
- схемы территориального планирования РФ; 
- схема территориального планирования субъектов РФ; 
- схеме территориального планирования муниципальных районов; 
- генеральные планы поселений и генеральные планы городских округов; 
- правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты; 
- документы по планировке территории; 
- градостроительный план земельного участка; 
- планировка улично-дорожной сети, красные линии и линии застройки; 
- жилые дома и условия их размещения; 
- планировка и застройка территории жилого квартала. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- архитектурно-пространственная целостность города; 
- современные проблемы градостроительства; 
- понятия, терминология, виды градостроительной деятельности; 
- естественный прирост населения, миграция населения;  
- характерные черты сельской местности, городской местности;  
- свойства почвы, грунта в градостроительной деятельности.  

 
Раздел 2. Практические аспекты градостроительства 
Лекции: 
Общественные центры и системы обслуживания: 

- объекты и комплексы обслуживания, системы обслуживания; 
- пространственная организация общественных центров поселений; 
- реконструкция и модернизация общественных центров. 

Пространственная организация производственных территорий, их реконструкция и модер-
низация: 

- общие понятия о производственных объектах и территориях; 
- размещения и планировочная организация производственных образований; 
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- принципы и методы реконструкции и модернизации производственных территорий; 
- размещение производственных комплексов в сельских населенных пунктах. 

Рекреационные территории: 
- территориальные рекреационные образования;  
- пространственная организация рекреационных территорий в поселениях; 
- пространственная организация загородных рекреационных территорий; 
- реконструкция и модернизация рекреационных территорий. 

Пространственная организация особо охраняемых природных территорий: 
- охраняемые и особо охраняемые природные территории; 
- формирование и развитие системы охраняемых природных территорий. 

Транспортная инфраструктура и ее пространственная организация: 
- межселенная транспортная инфраструктура;   
- транспортная инфраструктура поселений;   
- пространственная организация транспортных и пешеходных связей поселений; 
- реконструкция и модернизация транспортной инфраструктуры поселений. 

Инженерно-техническая инфраструктура: 
- межселенная инженерно-техническая инфраструктура;  
- инженерно-техническая инфраструктура поселений; 
- реконструкция, модернизация инженерно-технической инфраструктуры поселений. 

Градостроительные регламенты и градостроительная политика в РФ: 
- архитектурно-строительное проектирование, реконструкция объектов капиталь-

ного строительства;  
- генеральный план; 
- управление развитием поселений и территорий; 
- городской кадастр. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- определение перспективной численности населения, расчет объемов жилищного 
строительства; 

- расчет объемов культурно-бытового строительства. Расчет потребностей тер-
ритории для селитебной зоны; 

- анализ состояния проектируемой территории, проблем и направлений ее комплекс-
ного развития. Составление опорного плана; 

- составление общей схемы планировки; 
- проектирование жилой застройки; 
- расчет технико-экономических показателей по планировке населенных пунктов; 
- реконструкция территории населенных мест; 
- благоустройство в проекте планировки территории поселений; 
- основные системы расселения, функциональное зонирование территории; 
- комплексный градостроительный анализ территории; 
- влияние природных условий на планировку города; 
- селитебная зона города, транспортный каркас города; 
- анализ генерального плана города. Перспективы развития территории. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- определение перспективной численности населения, расчёт объемов жилищного 
строительства;  

- расчет объемов культурно-бытового строительства. Расчёт потребной террито-
рии для селитебной (жилой) зоны; 

- нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания; 
- разработка схемы планировочной структуры населённого пункта; 
- проектирование индивидуальной жилой застройки. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Снежинская, Е. Ю., Основы градостроительства и планировка населенных мест + еПри-

ложение : учебник / Е. Ю. Снежинская. – Москва : КноРус, 2023. – 228 с. – ISBN 978-5-
406-10945-8. – URL: https://book.ru/book/947675 

2. Ковалев, Н. С. Основы градостроительства и планировки населенных мест : учебное посо-
бие / Н. С. Ковалев ; под редакцией Н. С. Ковалева. – Воронеж : ВГАУ, 2015. – 263 с. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/181766. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Артеменко, В. В. Планировка сельских населенных мест [Текст] : учебник для вузов / В. 
В. Артеменко, В. П. Баскакова, А. В. Севостьянов. - М. : Колос, 1997. - 272 с. 

2. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно-практический журнал. - 
М. : ИД " Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977.  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 40, 

доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический факультет, 3 
этаж, пом. № 1.3.03). 

Учебная лаборатория землеустройства и кадастров для проведения занятий семинар-
ского типа и самостоятельной работы (посадочных мест – 30, доска настенная, рабочее место 
преподавателя; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
1. Типология населенных пунктов. 
2. Современные процессы расселения. 

https://book.ru/book/947675
https://e.lanbook.com/book/181766
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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3. Сущность градостроительной и планировочной деятельности. 
4. Основные задачи современного градостроительства. 
5. Миграция, виды. 
6. Городские агломерации. 
7. Основные факторы размещения промышленности. 
8. Проблемы развития инфраструктуры территориально-производственных комплексов. 
9. Понятие территория и ее составляющие ресурсы. 
10. Оценка территории при планировке населенного пункта. 
11. Природные и планировочные условия для жилищного строительства. 
12. Функциональное зонирование территории и организация ландшафта. 
13. Социальные обоснования в градостроительстве и территориальной планировке. 
14. Экономические обоснования в градостроительстве и территориальной планировке. 
15. Экологические обоснования в градостроительстве и территориальной планировке. 
16. Планировочная структура населенного пункта. 
17. Схемы территориального планирования. 
18. Примерный перечень нормативно-правовых документов. 
19. Генеральные планы поселений. 
20. Градообразующие факторы. 
 
6.2. Перечень вопросов к экзамену 
1. Основные задачи градостроительства. 
2. Социально-демографическая характеристика населения.  
3. Оценка территории при районной планировке. 
2. Современные проблемы градостроительства. 
1. Основные направления градостроительного планирования. 
2. Композиционные принципы построения архитектурного ансамбля. 
3. Система государственного управления градостроительством. 
4. Основные требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям. 
5. Индивидуальная застройка с приусадебными участками. 
6. Основы социального планирования в градостроительстве. 
7. Селитебная территория и ее планировка. 
8. Трудовые ресурсы и инфраструктура. 
9. Планировочная структура жилой зоны. 
10. Методы оценки территории при районной планировке. 
11. Ступенчатая система обслуживания населения. 
12. Основные виды территориальных зон. 
13. Создание архитектурных ансамблей. 
14. Основные правила ориентации жилых домов (рельеф, стороны света). 
15. Принципы социального планирования в градостроительстве. 
16. Нормы проектирования сооружений. 
17. Закрытые и открытые системы в градостроительстве. 
18. Социальное планирование в градостроительстве. 
19. Виды застройки жилой зоны. 
20. Оценка природных ресурсов при районной планировке. 
21. Градостроительное значение промышленных территорий. 
22. Система расселения и ее принципы. 
23. Задачи и методы реконструкции города. 
24. Свободная оценка территории в градостроительстве.  
25. 3адачи и методы реконструкции города. 
26. Принципы построения архитектурного ансамбля. 
27. Основы социального планирования в градостроительстве. 
28. Анализ территориальных условий при составлении генерального плана поселения. 
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29. Планировочная структура жилой зоны. 
30. Задачи районной планировки. 
31. Организация транспортных связей в селитебной зоне. 
32. Проблемы санитарной защиты селитебных зон городов. 
33. Схемы территориального планирования населенного пункта. 
34. Виды застройки жилой зоны. 
35. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. 
36. Выбор территории для новых поселений. 
37. Основные задачи районной планировки. 
38. Элементы благоустройства жилой застройки города. 
39. Генеральный план поселения. 
40. Трудовые ресурсы и инфраструктура. 
41. Инсоляция и противопожарные разрывы между зданиями. 
42. Архитектурно-планировочная организация жилой зоны. 
43. Проектирование сельскохозяйственных производственных комплексов. 
44. Территория общественного назначения. 
45. Функциональное зонирование застройки городов. 
46. Показатели планирования жилых районов, микрорайонов. 
47. Социальные группы населения. 
48. Принципы расселения. 
49. Анализ природных условий для составления генерального плана.  
50. Организация системы обслуживания населения. 
 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы  
1. Градостроительная деятельность — это деятельность: 

А) человека, направленная на оздоровление и удовлетворение духовных потребностей 
в свободное от работы время;  

Б) по регулированию территориального развития, где определяются состав функцио-
нальных зон, их границы, режимы использования территории; 

В) по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 
виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планиров-
ки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

Г) обеспечивающая сбор, обработку, хранение, поиск и распространение информации, 
а также формирование организационного ресурса и организацию доступа к нему. 

2. Основные задачи современного градостроительства – это: 
А) создание городов и поселков, имеющих индивидуальный облик; 
Б) преодоление монотонности типовой застройки; 
В) сохранение и реконструкция старых городских центров; 
Г) решение городских экологических проблем; 
Д) сохранение и реставрация памятников культуры. 

3. Основная цель градостроительной деятельности: 
А) создание оптимальной системы расселения; 
Б) создание оптимальной системы особо охраняемых природных территорий; 
В) создание оптимальной системы производственных комплексов; 
Г) создание оптимальной системы рекреационных зон. 

4. Процесс урбанизации идет за счет: 
А) естественного прироста городского населения; 
Б) преобразования сельских населенных пунктов в городские; 
В) формирования широких пригородных зон; 
Г) миграции из сельской местности в городскую. 

5. Статистический порог мегаполиса составляет: 
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А) до 5 млн чел.; 
Б) до 8 млн чел.; 
В) до 10 млн чел.; 
Г) до 15 млн чел. 

6. Маятниковая миграция – это: 
А) территориальное перемещение населения, сопровождающееся изменением места 

жительства; 
Б) регулярное (обычно — ежедневное) перемещение населения из одного населенного 

пункта в другой на работу или учебу и обратно; 
В) перемещение людей через границы тех или иных территориальных образований с 

целью поиска убежища; 
Г) перемещение людей либо внутри страны, либо между странами ради заполнения 

незанятых рабочих мест. 
7. Пространственно-функционально единая группировка поселений городского типа, состав-

ляющая общую социально-экономическую и экологическую систему, называется: 
А) агломерацией; 
Б) мегаполисом; 
В) урбанизацией; 
Г) конурбацией. 

8. Основными признаками современных городских агломераций являются: 
А) высокая плотность населения; 
Б) стихийность застройки; 
В) наличие транспортных коридоров; 
Г) высокая концентрация промышленного производства и трудовых ресурсов; 
Д) отсутствие регулярной планировки. 

9. Схема территориального планирования РФ включает: 
А) территорию субъектов РФ; 
Б) территорию государства; 
В) муниципальный район; 
Г) территорию города. 

10. Объектами градостроительной деятельности являются: 
А) территории межселенных образований; 
Б) территории государственных, частных предприятий; 
В) территории муниципальных образований; 
Г) территория Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований. 

11. Город с перспективной численностью 65 000 чел. входит в группу городов: 
А) крупных; 
Б) малых; 
В) средних; 
Г) больших. 

12. Город с перспективной численностью 30 000 чел. входит в группу городов: 
А) крупных; 
Б) малых; 
В) средних; 
Г) больших. 

13. Город с перспективной численностью 200 000 чел. входит в группу городов: 
А) крупных; 
Б) малых; 
В) средних; 
Г) больших. 

14. Город с перспективной численностью 750 000 чел. входит в группу городов: 
А) крупных; 
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Б) крупнейших; 
В) малых; 
Г) средних; 
Д) больших. 

15. Город с перспективной численностью 1 200 000 чел. входит в группу городов: 
А) крупных; 
Б) крупнейших; 
В) малых; 
Г) средних; 
Д) больших. 

16. Удельный вес какой группы населения не зависит от величины города: 
А) градообразующая; 
Б) несамодеятельная; 
В) градообслуживающая. 

17. Военный город относится к такому типу города: 
А) полифункциональный город; 
Б) моногород; 
В) малый город. 

18. Правило взаимного размещения промышленной зоны и селитьбы: 
А) последовательное удаление людоёмких предприятий; 
Б) удаление производственных территорий, связанных с внутренним транспортом; 
В) последовательное удаление менее людоёмких предприятий. 

19. Элементом какой зоны Владикавказа является Олимпийский парк? 
А) общественного центра; 
Б) специального назначения; 
В) селитьбы. 

20. Детский парк им. Жуковского относится к: 
А) паркам общего пользования; 
Б) паркам ограниченного пользования; 
В) паркам специального пользования. 

21. Улица Московская во Владикавказе является: 
А) магистралью районного значения; 
Б) магистралью общегородского значения; 
В) транзитной улицей грузового транспорта. 

22. Зона селитьбы проектируется таким образом, чтобы удовлетворять потребности населе-
ния в: 

А) быте, отдыхе, труде, общении; 
Б) отдыхе; 
В) быте и отдыхе. 

23. Строительство и реконструкция городов осуществляют в соответствии с генеральными 
планами, разработанными на расчетный срок: 

А) 5 лет; 
Б) 10 лет; 
В) 15 лет; 
Г) 20 лет; 
Д) 25 лет. 

24. Градообразующая группа населения 10 000 чел., удельный вес градообразующей группы 
25%, перспективная численность населения: 

А) 25 000 чел.; 
Б) 30 000 чел.; 
В) 35 500 чел.; 
Г) 40 000 чел. 
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25. Удельный вес градообразующей группы 30%, удельный вес обслуживающей группы 
25%, перспективная численность 30 000 чел., численность несамодеятельной группы: 

А) 1 350 чел.; 
Б) 1 150 чел.; 
В) 2 500 чел.; 
Г) 3 000 чел. 

26. Перспективная численность 30 000 чел., численность обслуживающей группы 6 000 чел., 
удельный вес обслуживающей группы: 

А) 15%; 
Б) 20%; 
В) 25%; 
Г) 30%. 

27. Удельный вес градообразующей группы 28%, удельный вес несамодеятельной группы 
47%, перспективная численность 50 500 чел., численность обслуживающей группы: 

А) 15 525 чел.; 
Б) 12 625 чел.; 
В) 11 525 чел.; 
Г) 10 500 чел. 

28. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы в городах с насе-
лением до 250 тыс. чел. не должны превышать: 

А) 50 мин; 
Б) 45 мин; 
В) 35 мин; 
Г) 30 мин. 

29. Территории, на которых глубина залегания уровня грунтовых вод составляет менее 1 
метра от поверхности земли, относят: 

А) к неблагоприятным; 
Б) к ограниченно благоприятным; 
В) к благоприятным; 
Г) к особо неблагоприятным. 

30. При выборе места для строительства учитывают: 
А) взаиморасположение территориальных зон поселения; 
Б) качество рельефа, инженерно-геологические условия и несущую способность грун-

тов; 
В) удобство присоединения территории к сети дорог; 
Г) стоимость строительства. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения  
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование кате-

гории (группы) ком-
петенций 

Код и наименование 
компетенции 

1. Профессиональные 
компетенции 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
управлении профес-
сиональной дея-
тельностью, ис-
пользуя знания в 
обл землеустрой-
ства и кадастров. 

ОПК-3.1. Знает 
теоретические 
основы управле-
ния земельными 
ресурсами, спо-
собы принятия 
управленческих 
решений. 

Знать: теоретические основы 
землеустройства, основные тер-
мины и определения земле-
устройства; место землеустрой-
ства в общей системе земельных 
отношений и управления земель-
ными ресурсами. 
Уметь: разрабатывать и обосно-
вывать методики и технологии по 
вопросам рационального исполь-
зования земель и их охраны, со-
вершенствования процесса зем-
леустройства. 
Владеть: навыками самостоя-
тельной работы и совершенство-
вания владения методикой земле-
устроительного проектирования; 
использования законодательной, 
нормативно-правовой базы по 
землеустройству; публичной за-
щиты результатов выполненной 
работы (проектов и схем земле-
устройства и др.); подготовки до-
кументов по землеустройству. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 144, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 32 4 
Практические занятия 32 8 
Самостоятельная работа 80 132 
Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Теоретические основы 
землеустройства 16 18 45 1 4 66 

2. Практические основы 
землеустройства 16 14 35 1 4 66 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Теоретические основы землеустройства 
Лекции: 
Введение в землеустройство: 

- понятие и содержание землеустройства (цель, задачи и содержание землеустрой-
ства); 

- научные основы землеустройства; землеустройство как система экономических, со-
циальных, правовых и технических мероприятий. 

Земля как природный ресурс и средство производства: 
- земля территориальный базис поселений и главное средство производства в сельском 

хозяйстве; 
- влияние свойств земли и природных условий на решение землеустроительных задач; 
- земельные ресурсы России, состав земельного фонда. 

Земельные ресурсы и их использование: 
- виды собственности на землю; 
- земельный участок, землевладение, землепользование; 
- Земельный кодекс РФ. 

Научные теории землеустройства: 
- объективные причины возникновения и социально-экономическая природа земле-

устройства; 
- происхождение понятия «землеустройство» в России; 
- теории землеустройства; 
- определение землеустройства. 

Землеустройство и сферы земельно-хозяйственной деятельности: 
- государственное регулирование земельных отношений и управление земельными ресур-

сами; 
- землеустройство, земельный кадастр (кадастр недвижимости) и мониторинг земель; 
- землеустройство и оценка земель. 

 
Лабораторные занятия: 

- составление схемы земельного фонда и земельных ресурсов России; 
- составление гистограммы земельного фонда Северного Кавказа; 
- правовой и экономический аспекты землеустройства. Закон о землеустройстве; 
- основные положения мониторинга, межевания и инвентаризации земель; 
- разработка комплекса мероприятий по землеустройству территории;  
- единая методика государственного кадастрового учета земельных участков. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- составление схемы «Земельные ресурсы СК ФО; 
- изучить  научные основы и методы землеустройства; 
- составление плана-конспекта «Вещные права на землю в России»; 
- составление плана-конспекта «Причины зарождения и развития землеустройства»; 
- основные этапы землемерных и кадастровых работ в России до 1917 года; 
- цель и содержание реформы 1861 года; 
- развитие землеустройства в России с 2017 по 1991 годы; 
- земельная политика и землеустройство в России в настоящий период. 

 
Раздел 2. Практические основы землеустройства 
Лекции: 
Закономерности развития землеустройства: 

- землеустройства как составная часть общественного способа производства; 
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- соответствие содержания, видов и форм землеустройства характеру производитель-
ных сил и производственных (земельных) отношений; 

- государственный характер землеустройства; 
- соответствие содержания и методов землеустройства уровню научно-технического 

прогресса. 
Функции и принципы землеустройства: 

- обоснование необходимости землеустройства; 
- цель, характер и функции землеустройства; 
- принципы землеустройства. 

Виды, формы и объекты землеустройства: 
- виды и формы землеустройства; 
- объекты землеустройства; 
- территориальное землеустройство; 
- внутрихозяйственное землеустройство. 

Особенности землеустройства различных территорий: 
- землеустройство в городах и других населённых пунктах; 
- землеустройство в районах Крайнего Севера; 
- землеустройство в регионах с негативными явлениями в состоянии земель. 

Экономические и социальные условия, учитываемые при землеустройстве: 
- экономические условия; 
- социальные условия; 
- эффективность землеустройства. 

Система землеустройства в Российской Федерации: 
- понятие и составные части системы землеустройства; 
- нормативное правовое регулирование проведения землеустройства; 
- землеустроительные действия. 

Землеустроительный процесс: 
- процессуальная норма; 
- землеустроительная документация; 
- государственные органы, исполняющие функцию по оказанию государственных услуг в 

сфере землеустройства; 
- организация и порядок проведения землеустройства. 

 
Лабораторные занятия: 

- составление схемы, видов и форм землеустройства и принципов его проведения в раз-
личных зонах с учетом категорий земель и особенностей хозяйствования и производ-
ства;  

- порядок подготовительных работ по территориальному землеустройству; 
- порядок подготовительных работ по внутрихозяйственному землеустройству;  
- составление схемы внутрихозяйственного землеустройства; 
- изучение топографических материалов для целей землепользования;  
- изучение документов межевого плана по отводу земель, восстановлению границ земле-

пользования; 
- методы оценки сельскохозяйственных угодий; 
- знакомство со специальным программным обеспечением ГКОЗ. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- цель и задачи разных видов землеустройства; 
- принципы территориального землеустройства; 
- определить цели и задачи ВХЗ по земельному законодательству; 
- изучить этапы разработки проекта ВХЗ; 
- знакомство с инструкцией по межеванию земель; 
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- изучить стадии процесса межевания земель; 
- способы внешнее обозначение на местности границы объекта землеустройства как 

объекта учета и объекта права; 
- экономическое и социальное значение землеустройства;  
- влияние экономических условий на землеустройство, показатели экономического обос-

нования землеустройства. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Богомазов, С. В. Основы землеустройства : учебное пособие / С. В. Богомазов, Н. В. Корягина. 

– Пенза : ПГАУ, 2019. – 125 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. – URL: https://e.lanbook.com/book/142023.  

2. Васильева, Н. В.  Основы землепользования и землеустройства [Текст] : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. - М. : Юрайт, 2016. - 376 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6415-8 

3. Колпакова, О. П. Основы землеустройства : учебное пособие / О. П. Колпакова. – Красноярск : 
КрасГАУ, 2017. – 144 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/130091.  

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аверьянова, Н. Н. Земельный кодекс Российской Федерации. Краткий комментарий / Н. Н. 
Аверьянова. – Москва : Проспект, 2022. – 430 с. – ISBN 978-5-392-36203-5. – Текст : электрон-
ный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/280142.  

2. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно-практический журнал. - М.: ИД 
" Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977. 

3. Федеральный Закон « О землеустройстве», 2002 г. 
 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 40, 

доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический факультет, 3 
этаж, пом. № 1.3.03). 

Учебная лаборатория землеустройства и кадастров для проведения занятий семинарского 
типа и самостоятельной работы (посадочных мест – 30, доска настенная, рабочее место препо-
давателя; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

https://e.lanbook.com/book/142023
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
https://e.lanbook.com/book/130091
https://e.lanbook.com/book/280142
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-
граммного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факультет, 3 
этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к экзамену 
1. Авторский надзор, прием и сдача проектов землеустройства. 
2. Виды и формы рельефа местности. 
3. Внутрихозяйственная организация территории, понятие и содержание. 
4. Земельный кадастр и его связь с землеустройством. 
5. Земельный фонд РФ. 
6. Землеустройство и способы его проведения. 
7. Землеустройство. Сущность землеустройства. 
8. Земли государственного водного фонда. 
9. Земли государственного запаса. 
10. Земли государственного лесного фонда.  
11. Земли населенных пунктов. 
12. Земли особо охраняемых территорий. 
13. Земли промышленности, транспорта, связи. 
14. Земли сельскохозяйственного назначения. 
15. Земля – как средство производства. 
16. Использование результатов геодезических съемок для   землеустройства. 
17. Использование результатов земельного кадастра в с.-х. производстве. 
18. Классификация геодезических приборов, их точность. 
19. Масштабы, определения и виды. 
20. Межевание земель. Инвентаризация земель. 
21. Методы геодезических измерений, их классификация. 
22. Общие сведения о землеустроительном проекте. 
23. Ориентирование на местности, сущность ориентирования. 
24. Основа государственного контроля использования земель. 
25. Основные категории земель. 
26. Основные понятия о карте и плане,  классификация карт и планов. 
27. Основные свойства земли. 
28. Понятие землепользование, землевладение. 
29. Понятие о мониторинге земель. 
30. Понятие плодородия, виды плодородия. 
31. Порядок проведения землеустройства. 
32. Природное сельскохозяйственное районирование. 
33. Размещение и организация территории севооборотов. 
34. Рельеф местности, основные понятия о рельефе. 
35. Сельскохозяйственная  картография. 
36. Содержание, формы и способы проведения землеустройства. 
37. Составные части земельного кадастра. 
38. Способы изображения рельефа на планах и картах. 
39. Территориальная организация территории, развитие и содержание. 
40. Угодья, виды угодий. 
41. Условные знаки, и их классификация. 
42. Экономическое обоснование проектов землеустройства. 
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6.2. Тестовые задания для диагностической работы  
 

1. Земля и другие природные ресурсы, в соответствии с Конституцией РФ,  могут находиться 
А) в общедолевой собственности; 
Б) частной, государственной и муниципальной собственности;    
В) только в государственной и личной собственности. 

2. Субъектом земельных отношений (в широком смысле) являются 
А) все граждане, проживающие на соответствующей территории;    
Б) только государственные органы управления; 
В) исключительно собственники земельных участков. 

3. Собственность на землю гарантирует землевладельцу 
А) пожизненное использование участка и право распоряжения им; 
Б) право продавать, дарить, передавать по наследству, получать компенсацию; 
В) всё вышеназванное.    

4. Число категорий земель, предусмотренных земельным законодательством РФ, равно 
А) пяти; 
Б) шести; 
В) семи.  

5. Земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, относятся к категории 
земель 

А) сельскохозяйственного использования; 
Б) поселений; 
В) населенных пунктов.    

6. Перевод земель из одной категории в другую, в отношении земель с/х назначения из муници-
пальной собственности, осуществляется 

А) Правительством РФ; 
Б) органами местного самоуправления;    
В) органами исполнительной власти субъектов РФ. 

7. Землями сельскохозяйственного назначения, в соответствии с Земельным кодексом РФ, при-
знаются 

А) земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные  для нужд 
сельского хозяйства;    
Б) сельскохозяйственные угодья; 
В) земли, занятые  зданиями и сооружениями для с/х производства. 

8. Перевод земель из одной категории в другую, в отношении земель с/х назначения, находя-
щихся в частной собственности, осуществляется 

А) Правительством РФ; 
Б) органами местного самоуправления; 
В) органами исполнительной власти субъектов РФ.    

9. Если у земельного участка из земель с/х назначения нет наследников ни по закону, ни по за-
вещанию, то он поступает в фонд 

А) сельскохозяйственной организации; 
Б) перераспределения земель;    
В) муниципалитета. 

10. В основу землеустройства заложены принципы охраны 
А) земельных ресурсов, а также гарантии прав собственности и устойчивости землеполь-
зования;    
Б) частной собственности, а также гарантии вещных прав;    
В) государственной собственности, а также гарантии права наследования. 

11. Перераспределение земель является  
А) при землеустройстве негативным явлением; 
Б) в условиях социально-экономического развития неизбежным и целесообразным;    
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В) в с/х производстве вынужденным налогом. 
12. Организация рационального использования земли требует комплекса 

А) организационных и технико-экономических мероприятий;    
Б) финансовых вливаний в сельское хозяйство; 
В) разграничения землевладений по формам собственности. 

13. Система прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов является со-
ставной частью 

А) деятельности хозяйствующих субъектов; 
Б) деятельности органов управления муниципальных образований; 
В) землеустройства.    

14. Земельные участки образуются при разделе, а также 
А) объединении или выделе; 
Б) объединении, перераспределении или выделе;    
В) пересечении, перераспределении или выделе. 

15. Земельные участки, из которых образуются другие земельные участки, прекращают своё 
существование с момента 

А) сдачи документов на кадастровый учет; 
Б) принятия уполномоченным органом решения о разделе, объединении, перераспреде-
лении; 
В) государственной регистрации прав на образуемые участки. 

16. В процессе территориального землеустройства производится 
А) межевание, образование новых и упорядочение существующих объектов земле-
устройства;    
Б) снятие объектов землеустройства с кадастрового учета; 
В) оформление права собственности на объекты землеустройства. 

17. Официальной земельно-регистрационной единицей в сельском хозяйстве является 
А) землепользование; 
Б) землевладение;    
В) земельный массив. 

18. Землепользование, по существующему законодательству, может состоять 
А) только из одного земельного участка; 
Б) двух земельных участков; 
В) нескольких земельных участков.    

19. Важнейшей задачей землеустройства является 
А) сокращение площадей сельскохозяйственного использования; 
Б) увеличение площадей сельскохозяйственного использования; 
В) относительное снижение затрат трудовых и материально-технических ресурсов.    

20. Одним из главных недостатков в землепользовании является 
А) несоответствие площади землепользования размерам производства сельскохозяй-

ственного предприятия;    
Б) излишки земельной площади; 
В) недостатки земельной площади. 

21. Расчлененность землепользований на несколько обособленных участков, отделенных друг 
от друга землями других землепользований, называют 

А) топографической чересполосицей; 
Б) чересполосицей;    
В) вкрапливанием. 

22.  Земля – это …  
А) пространственный базис для размещения и развития всех отраслей народного хозяй-

ства;  
Б) это поверхность суши, природный ресурс, характеризующийся пространством, релье-

фом, почвенным покровом, недрами, водами;  
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В) это поверхность суши, природный ресурс, характеризующийся пространством, рель-
ефом, почвенным покровом, растительностью, водами, недрами и объект социально-
экономических интересов и связей, являющийся главным средством производства в 
сельском хозяйстве и пространственным базисом для размещения всех отраслей 
народного хозяйства.  

23. Какой удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фон-
да страны?  

А) 64,6%;  
Б) 2,0%;  
В) 1,0%;  
Г) 1,1%;  
Д) 6,1%;  
Е) 1,6%;  
Ж) 23,6%.  

24. Какой удельный вес земель лесного фонда в структуре земельного фонда страны?  
А) 64,6%;  
Б) 2,0%;  
В) 1,0%;  
Г) 1,1%;  
Д) 6,1%;  
Е) 1,6%;  
Ж) 23,6%.  

25. Какой удельный вес земель особо охраняемых территорий и объектов в структуре земельно-
го фонда страны?  

А) 64,6%;  
Б) 2,0%;  
В) 1,0%;  
Г) 1,1%;  
Д) 6,1%;  
Е) 1,6%;  
Ж) 23,6%.  

26. Какой удельный вес земель промышленности и иного специального назначения в структуре 
земельного фонда страны?  

А) 64,6%;  
Б) 2,0%;  
В) 1,0%;  
Г) 1,1%;  
Д) 6,1%;  
Е) 1,6%;  
Ж) 23,6%.  

27. Какой удельный вес земель населенных пунктов в структуре земельного фонда страны?  
А) 64,6%;  
Б) 2,0%;  
В) 1,0%;  
Г) 1,1%;  
Д) 6,1%;  
Е) 1,6%;  
Ж) 23,6%.  

28. Какой удельный вес земель запаса в структуре земельного фонда страны в 2009 году?  
А) 64,6%;  
Б) 2,0%;  
В) 1,0%;  
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Г) 1,1%;  
Д) 6,1%;  
Е) 1,6%;  
Ж) 23,6%.  

29. Какой удельный вес земель водного фонда в структуре земельного фонда страны в 2009 го-
ду?  

А) 64,6%;  
Б) 2,0%;  
В) 1,0%;  
Г) 1,1%;  
Д) 6,1%;  
Е) 1,6%;  
Ж) 23,6%.  

30. Под землепользованием понимается:  
А) земельный участок, предоставленный в установленном порядке в пользование, владе-

ние или собственность для конкретных целей, имеющий определенные местоположе-
ния, площадь, состав угодий и отграниченный на местности;  

Б) процесс и порядок использования земельного участка в соответствии с имеющимися 
правами;  

В) земельные участки, находящиеся в собственности государства, коллектива или от-
дельных граждан и передаваемые в пользование государственным предприятиям, 
коллективам и гражданам.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Информационно-

коммуникацион-
ные технологии 
для профессио-
нальной деятель-
ности. 

ОПК-9. Спо-
собен пони-
мать принци-
пы работы 
современных 
информаци-
онных техно-
логий и ис-
пользовать их 
для решения 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

ОПК-9.1. По-
нимает основ-
ные термины и 
понятия, знает 
этапы развития 
современных 
информацион-
ных техноло-
гий и систем 

Знает процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления, рас-
пространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов 
(информационные технологии). 
Умеет выбирать и использовать современ-
ные информационно-коммуникационные 
и интеллектуальные технологии, инстру-
ментальные среды, программно- техниче-
ские платформы и программные средства, 
в том числе отечественного производства. 
Владеет методами выбора и использова-
ния современных информационно- ком-
муникационных и интеллектуальных тех-
нологий, инструментальных сред, про-
граммно-технических платформ и про-
граммных средств, в том числе отече-
ственного производства. 

ОПК-9.2. Ис-
пользует тео-
ретические 
знания и прак-
тические навы-
ки по совре-
менным ин-
формационным 
технологиям 

Знает современные инструментальные 
среды,  в том числе отечественного произ-
водства.  
Умеет  использовать подходящие ИТ-
решения. 
Владеет современными инструменталь-
ными средами,  в том числе отечественно-
го производства и уметь  использовать 
подходящие ИТ-решения. 

 
 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов  144 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 6 
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 54 14 
Самостоятельная работа (СР) 72 124 
Форма промежуточной аттестации Зачёт 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование разделов, тем 
Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекции ЛПЗ СР Лекции ЛПЗ СР 

1 Введение в информационные тех-
нологии 4 10  20 2 2 40 

2 Технические средства и программ-
ное обеспечение ЭВМ 6 20 26 2 6 40 

3 Компьютерные сети. Базы данных. 8 24 26 2 6 44 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Введение в информационные технологии. 
Лекции: 
Основные понятия и задачи учебной дисциплины. Алгебра логики. Системы счисления: 

- цели и задачи дисциплины; 
- основные понятия: информация, информатизация, информатизационные техноло-

гии, информатика; 
- история становления дисциплины как науки, ее связь с математикой, естествен-

ными и гуманитарными науками; 
- алгебра логики; 
- системы счисления; 
- история развития вычислительной техники; 
- вычислительная техника и научно-технический прогресс. 

Классификация ЭВМ. Использование ЭВМ в различных областях: 
- использование ЭВМ в научной, инженерной и экономической областях; 
- классификация ЭВМ; 
- применение ЭВМ в интеллектуальных системах принятия решений и управления, в 

системах автоматизированного проектирования; 
- организационно-экономическое управление как объект компьютеризации; 
- тенденции и перспективы развития компьютерной техники и информационных 

технологий; 
- основы новых информационных технологий в изучаемой области. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- понятие об информации, развитие представлений об информации; 
- информационный процесс, социальная природа информации; 
- основные составляющие информационного процесса и условия его реализации; 
- свойства информации, данные и их кодирование; 
- представление и измерение информации, системы счисления; 
- единицы количества информации, объем памяти; 
- римская система счисления, десятичная система счисления, двоичная система 

счисления. 
- информационные технологии и вычислительная техника; 
- технические и программные средства реализации информационных процессов; 
- основы функционирования ЭВМ; 
- автоматизированные информационные системы в профессиональной деятельно-

сти; 
- системы оптического распознавания текста, системы машинного перевода. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- история развития вычислительной техники, вычислительная техника и научно-
технический прогресс; 

- понятие логики, основные формы мышления, высказывание и формы его записи; 
- логические операции логического умножения, сложения, отрицания, таблицы ис-

тинности; 
- логические операции следования, логическое равенство; 
- свойства импликации и эквивалентности. 
- программное обеспечение финансового менеджмента; 
- системы автоматизации бухучета; 
- информационно-правовое обеспечение деятельности; 
- современные системы автоматизированного проектирования. 
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Раздел 2. Технические средства и программное обеспечение (далее ПО) ЭВМ. 
Лекции: 
Обобщенная структурная схема ЭВМ и её основные технические характеристики: 

- обобщенная структурная схема ЭВМ; 
- размещение информации на носителях; 
- устройства ввода-вывода информации; 
- персональные ЭВМ, их основные технические характеристики. 

Структура программного обеспечения ПК: 
- назначение, состав и структура ПО; 
- обработка программ под управлением операционной системы (далее ОС); 
- понятие интерфейса, виды интерфейсов ОС; 
- драйверы, утилиты, программы-оболочки, сервисные средства; 
- пакеты прикладных программ; 
- общая характеристика языков программирования, области их применения. 

Системы программирования. Технологии разработки программ: 
- алгоритмизация и программирование; 
- технологии программирования; 
- программирование экономических (инженерных) задач; 
- обзор языков программирования высокого уровня. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- обобщенная структурная схема ЭВМ: процессор и оперативная память, шина, 
жесткие диски и прочие носители данных, видеосистема средства мультимедиа; 

- принцип автоматической обработки информации в ЭВМ; 
- основные технические характеристики ЭВМ; 
- внешние запоминающие устройства, размещение информации на носителях; 
- устройства ввода-вывода информации; 
- персональные ЭВМ, их основные технические характеристики 
- назначение, состав и структура ПО (классификация ПО, характеристика, элемен-

ты интерфейса программ); 
- обработка программ под управлением ОС, дружественный интерфейс, драйверы, 

утилиты, программы-оболочки, сервисные средства, пакеты прикладных программ; 
- технология работы в текстовом редакторе MSWORD: ввод, редактирование тек-

ста, форматирование, подготовка к печати сложного документа; 
- технология работы в текстовом редакторе MSWORD: создание, форматирование, 

вставка объектов; 
- общая характеристика языков программирования, области их применения; компи-

ляторы и интерпретаторы; 
- технология работы с электронными таблицами, на примере MS EXCEL; операции 

со строками, столбцами, ячейками; мастер функций; форматирование ячеек; 
- технология работы с электронными таблицами, на примере MS EXCEL: относи-

тельная и абсолютная адресация, условное форматирование; 
- технология работы с электронными таблицами, на примере MS EXCEL: графиче-

ское представление результатов, анализ полученных результатов. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- технические средства реализации информационных процессов; 
- основы функционирования ЭВМ; 
- конфигурация персонального компьютера (ПК); 
- программные средства реализации информационных процессов; 
- операционные системы и оболочки; 
- системное обеспечение ПК; 
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- системы программирования; 
- прикладное ПО ПК; 
- системы программирования; 
- технологии разработки программ; 
- основы структурного программирования; 
- базовые управляющие конструкции. 

 
Раздел 3. Компьютерные сети. Базы данных. 
Лекции: 
Вычислительные комплексы и сети. Структура вычислительных сетей. Основные сервисы 
глобальной сети: 

- вычислительные комплексы и сети; 
- структура вычислительных сетей; 
- локальные сети; 
- глобальная сеть; 
- основные сервисы глобальной сети; 
- сетевые протоколы, доменные имена.  

Базы данных. Структура базы данных. Требования к базам данных: 
- базы данных; 
- структура базы данных; 
- требования к базам данных; 
- типы данных; 
- реляционные, сетевые, иерархические  модели данных.  

Системы управления базами данных (СУБД). Основные функции СУБД: 
- реляционные модели данных; 
- типы отношений; 
- системы управления базами данных; 
- структура и основные функции СУБД (на примере MS Access). 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- вычислительные комплексы и сети (компоненты, классификация), локальные сети; 
- структура вычислительных сетей; 
- глобальная сеть, сетевые протоколы, доменные имена, основные сервисы глобаль-

ной сети; 
- автоматизированная обработка информации в системах управления базами дан-

ных, обобщенная технология работы с БД; 
- выбор СУБД для создания системы автоматизации (обзор и сравнение СУБД 

Oracle, MS SQL Server, Borland Interbase, MySQL, MS Access); 
- реляционные модели данных, типы отношений; 
- взаимодействие пользователя с базой данных, системы управления базами данных; 
- основные функции СУБД (на примере MS Access); 
- технология работы с базами данных, на примере MS ACCESS: создание базы дан-

ных, состоящей из двух таблиц; 
- технология работы с базами данных, на примере MS ACCESS: создание и использо-

вание форм и запросов. 
- знакомство с основными алгоритмами обработки информации, их анализ и сравне-

ние; 
- технология создания презентаций, на примере MS POWER POINT. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- среда передачи данных, типы компьютерных сетей, сетевой контроллер; 
- обзор и сравнение наиболее популярных на сегодняшний день СУБД; 
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- СУБД Oracle (требования, сфера применения); 
- СУБД MS SQL Server (требования, сфера применения); 
- СУБД Borland Interbase (требования, сфера применения); 
- СУБД MySQL (требования, сфера применения); 
- основы работы СУБД MS ACCESS: таблицы; 
- основы работы СУБД MS ACCESS: формы; 
- основы работы СУБД MS ACCESS: запросы; 
- основы работы СУБД MS ACCESS: отчеты; 
- основы работы СУБД MS ACCESS: макросы и модули. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Демидов, Л. Н., Информационные технологии: учебник / Л. Н. Демидов, В. Б. Терновсков, 

С. М. Григорьев, Д. В. Крахмалев. – Москва : КноРус, 2023. – 222 с. – ISBN 978-5-406-
11050-8. – URL: https://book.ru/book/948312 – Текст : электронный. 

2. Казанцев, С. Я., Информационные технологии в юридической деятельности : учебник / С. 
Я. Казанцев, Н. Р. Шевко. – Москва : Юстиция, 2023. – 317 с. – ISBN 978-5-406-11011-9. – 
URL: https://book.ru/book/947272 – Текст : электронный. 

3. Банковские информационные системы и технологии : учебник / О. И. Лаврушин, В. И. 
Соловьев, В. Е. Косарев [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина, В. И. Соловьева. – Москва : 
КноРус, 2023. – 527 с. – ISBN 978-5-406-10982-3. – URL: https://book.ru/book/947131. 

4. Борисевич, М. Н., Информационные технологии (для ветеринарных специальностей и 
направлений подготовки) : учебник / М. Н. Борисевич. – Москва : Русайнс, 2024. – 188 с. – 
ISBN 978-5-466-03283-3. – URL: https://book.ru/book/950549 – Текст: электронный. 

5. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении: учебник / 
С. Е. Прокофьев, С. Г. Камолов, О. С. Волгин [и др.]; под ред. С. Е. Прокофьева, С. Г. Ка-
молова. – Москва : КноРус, 2024. – 287 с. – ISBN 978-5-406-12155-9. – URL: 
https://book.ru/book/950546  – Текст: электронный. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Коломейченко, А. С. Информационные технологии / А. С. Коломейченко, Н. В. Польша-
кова, О. В. Чеха. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 212 с. – ISBN 978-5-
507-45293-4. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/264086. 

2. Титова, Л. Н. Информационные технологии : учебно-методическое пособие / Л. Н. Титова, 
Е. П. Жилко. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2022. – 85 с. – ISBN 978-5-907475-61-8. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/288485. 

3. Куликова, И. А. Информационные технологии : методические указания и рекомендации / 
И. А. Куликова. – Самара : СамГАУ, 2022. – 30 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/308498. 

4. Бедняк, С. Г. Информационные технологии : учебное пособие / С. Г. Бедняк, О. И. 
Захарова. – Самара : ПГУТИ, 2022. – 204 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/320819. 

5. Организация консультационной деятельности в АПК : учебник / В. И. Нечаев, И. С. 
Санду, Г. М. Демишкевич, Т. Н. Полутина. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 320 с. – 
ISBN 978-5-8114-1627-1. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/211562. 

6. Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии / А. В. Остро-
ух, А. Б. Николаев. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 308 с. – ISBN 978-5-
507-48511-6. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/354536. 

 

https://book.ru/book/948312
https://book.ru/book/947272
https://book.ru/book/947131
https://book.ru/book/950549
https://book.ru/book/950546
https://e.lanbook.com/book/264086
https://e.lanbook.com/book/288485
https://e.lanbook.com/book/308498
https://e.lanbook.com/book/320819
https://e.lanbook.com/book/211562
https://e.lanbook.com/book/354536
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 
5. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 
6. Microsoft Visio Pro 2010. 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование» https://www.edu.ru/ 
3. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
4. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
5. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной ра-
боты (лаборатория информатики) (посадочных мест – 16, доска настенная, рабочее место 
преподавателя, мультимедийный проектор Acer, проекционный экран, комплект компьютер-
ной техники 15 шт. с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в 
электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ). Расположение – учеб-
ный корпус 7 (административный корпус), 1 этаж, помещение № 7.1.01. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1 Перечень вопросов к зачету. 

 
1. Суть понятий: информация, сигнал, сообщение,  данные. Формы и виды существования 

информации. Классификация информации. 
2. Данные. Носители данных. Основные операции с данными. 

http://www.consultant.ru/
https://www.edu.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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3. Системы счисления. Двоичная  система счисления 
4. Системы счисления. Восьмеричная система счисления 
5. Системы счисления. Шестнадцатеричная система счисления 
6. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации 
7. Понятие логики. Основные формы мышления. 
8. Высказывание и формы его записи. 
9. Какие виды умозаключения Вы знаете? Приведите примеры. 
10. Может ли быть высказывание выражено в форме вопросительного предложения? 
11. Приведите примеры простого и составного высказывания. Как определить истинность 

или ложность составного высказывания? 
12. Какая логическая операция называется логическим умножением? Логическим сложени-

ем? Логическим отрицанием? 
13. Какая логическая операция называется логическим следованием? Логическим равен-

ством? 
14. Поясните свойства импликации и эквивалентности. 
15. Принципы построения и функционирования основных устройств ЭВМ. Классификация 

ЭВМ.  
16. Архитектура ПК. Устройства ввода-вывода информации. 
17. Архитектура ПК. Периферийные устройства ПК. 
18. Классификация программного обеспечения ПК. 
19. Понятие и назначение операционной системы. Виды ОС и их классификация. Понятие и 

назначение драйверов и утилит. 
20. Стандартные прикладные программы. Принципы внедрения и связывания объектов. 
21. Системное обеспечение (состав, назначение). 
22. Понятие и назначение прикладного программного обеспечения. 
23. Системы программирования (состав, назначение). 
24. Понятие, операционной системы и  этапы её развития. Состав ОС. Классификация ОС. 
25. Понятие интерфейса. Типы интерфейсов. 
26. Файловая система ПК. Понятие файла,  папки (каталога). Характеристика файла. Груп-

повые операции над файлами и папками. 
27. Создание и сохранение документов в MS Word. Понятие о форматах текстовых докумен-

тов. 
28. Встроенные графические возможности MS Word. Работа с таблицами в MS Word.  
29. Работа с фрагментами текста в MS Word (основные возможности MS Word при работе с 

текстом).  
30. Понятие шаблона. Применение шаблонов документов в MS Word 
31. Абсолютный и относительный адрес ячейки. Условное форматирование. 
32. Графическое представление результатов: построение диаграмм в MS EXCEL.  
33. СУБД. Функциональные возможности и интерфейс пользователя. Организационная 

структура СУБД.  Объекты  СУБД. 
34. Назначение и использование сетей. Классификация сетей ЭВМ. 
35. Перечислить и дать характеристику наиболее используемым типам топологий. 
36. Основы адресации в Интернет. Протокол ТСР/IР. 
37. Глобальная сеть Интернет. Архитектура сети и услуги Интернет.  
38. Локальные, распределенные и глобальные сети. Топология сетей. 
39. Глобальная сеть Интернет. Архитектура сети и услуги Интернет. Всемирная «паутина» 

WWW. 
 
6.2 Тестовые задания для диагностической работы.  

 
1. Как называют информацию, отражающую истинное положение дел? 

a) полезной 
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b) достоверной 
c) полной 
d) объективной 

2. Как называют информацию, достаточную для решения поставленной задачи? 
a) полной 
b) актуальной 
c) объективной 
d) эргономичной 

3. Информацию, не зависящую от личного мнения кого-либо, можно назвать: 
a) полной 
b) актуальной 
c) объективной 
d) эргономичной 

4. Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 
a) защищенная информация 
b) достоверная информация 
c) эргономичная информация 
d) полезная информация 

5. Актуальность информации означает: 
a) важность для настоящего времени 
b) независимость от чьего-либо мнения 
c) удобство формы или объема 
d) возможность ее получения данным потребителем 

6. Доступность информации означает: 
a) важность для настоящего времени 
b) независимость от чьего-либо мнения 
c) удобство формы или объема 
d) возможность ее получения данным потребителем 

7. Защищенность информации означает: 
a) невозможность несанкционированного использования или изменения 
b) независимость от чьего-либо мнения 
c) удобство формы или объема 
d) возможность ее получения данным потребителем 

8. Эргономичность информации означает: 
a) невозможность несанкционированного использования или изменения 
b) независимость от чьего-либо мнения 
c) удобство формы или объема 
d) возможность ее получения данным потребителем 

9. Вся информация может обрабатываться компьютером, если она представлена: 
a) в двоичной знаковой системе 
b) в десятичной знаковой системе 
c) в виде символов и чисел 
d) только в виде символов латинского алфавита 

10. Данные – это: 
a) информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном 

коде 
b) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных 
c) числовая и текстовая информация 
d) звуковая и графическая информация 

11. Программа – это: 
a) информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном 
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коде 
b) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных 
c) числовая и текстовая информация 
d) звуковая и графическая информация 

12. Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой: 
a) процессор 
b) устройства ввода 
c) оперативная память 
d) устройства вывода 

13. В процессе обработки программа и данные должны быть загружены: 
a) в оперативную память 
b) в постоянную память 
c) в долговременную память 

14. Количество битов, воспринимаемое микропроцессором как единое целое – это: 
a) разрядность процессора 
b) тактовая частота 
c) объем внутренней памяти компьютера 
d) производительность компьютера 

15. Количество тактов в секунду – это: 
a) разрядность процессора 
b) тактовая частота 
c) объем внутренней памяти компьютера 
d) производительность компьютера 

16. Программа тестирования, настройки необходимых параметров используемого в данном 
компьютере оборудования и загрузки операционной системы находится: 

a) в оперативной памяти 
b) в постоянной памяти 
c) в долговременной памяти 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименование 

индикатора дости-
жения компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1 Профессиональ-

ные 
ПК-1. Спосо-
бен предостав-
лять сведения, 
содержащиеся 
в Едином госу-
дарственном 
реестре недви-
жимости 
(ЕГРН) 

ПК-1.1. Принимает 
запрос о предостав-
лении сведений, 
содержащихся в 
ЕГРН, и выдает до-
кументы заявителю. 

Знать: порядок предоставления сведений из 
ЕГРН, идентификаторы, структуру и разде-
лы ЕГРН. 
Уметь: использовать электронные средства 
информационного и межведомственного 
взаимодействия; использовать информаци-
онную систему для ведения ЕГРН. 
Владеть: навыками проверки, формирования 
и выдачи пакета документов для предостав-
ления сведений, содержащихся в ЕГРН. 

2 Профессиональ-
ные 

ПК-2. Спосо-
бен осуществ-
лять ведение 
реестра границ. 

ПК-2.1. Обрабаты-
вает документы и 
информирует о ре-
зультатах рассмот-
рения документов, 
содержащих сведе-
ния об объектах 
реестра границ, по-
ступивших в орган 
регистрации прав 
для внесения таких 
сведений в ЕГРН. 

Знать: законодательство РФ в сфере ведения 
ЕГРН; правила ведения документооборота; 
порядок работы в информационной системе, 
предназначенной для ведения ЕГРН. 
Уметь: осуществлять межведомственное 
информационное взаимодействие с исполь-
зованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем 
электронного взаимодействия. 
Владеть: навыками приема и регистрации 
документов, содержащих сведения об объ-
ектах реестра границ. 

3 Профессиональ-
ные 

ПК-2. Спосо-
бен осуществ-
лять ведение 
реестра границ. 

ПК-2.2. Вносит в 
ЕГРН сведения об 
объектах реестра 
границ. 

Знать: нормативные правовые акты РФ в 
сфере кадастрового учета, землеустройства, 
кадастровых отношений; порядок кадастро-
вого деления территории РФ; геодезическую 
и картографическую основу ЕГРН. 
Уметь: анализировать документы, содержа-
щие сведения об объектах реестра границ; 
использовать информационную систему, 
предназначенную для ведения ЕГРН. 
Владеть: навыками анализа поступивших 
документов и внесения в реестр границ 
ЕГРН сведений об объектах реестра границ. 

4 Профессиональ-
ные 

ПК-5. Спосо-
бен сопровож-
дать деятель-
ность по опре-
делению ка-
дастровой сто-
имости объек-
тов недвижи-
мости. 

ПК-5.1. Принимает 
и регистрирует об-
ращения, связанные 
с определением ка-
дастровой стоимо-
сти объектов не-
движимости, 
направляет ответы 
на обращения. 

Знать: законодательство РФ о государствен-
ной кадастровой оценке; нормативные пра-
вовые акты, порядок и правила документо-
оборота и основы делопроизводства. 
Уметь: анализировать поступающие обра-
щения по вопросам определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости; 
применять современные информационно-
коммуникационные технологии для работы 
с обращениями и документами. 
Владеть: навыками приема и первичной об-
работки входящих обращений, регистрации, 
учета, хранения и передачи соответствую-
щим подразделениям обращений, связанных 
с определением кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. 

5 Профессиональ-
ные 

ПК-5. Спосо-
бен сопровож-
дать деятель-
ность по опре-

ПК-5.2. Рассматри-
вает обращения о 
предоставлении 
разъяснений, свя-

Знать: законодательство РФ о государствен-
ной кадастровой оценке, об оценочной дея-
тельности; нормативные правовые акты РФ; 
порядок определения кадастровой стоимо-
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делению ка-
дастровой сто-
имости объек-
тов недвижи-
мости. 

занных с определе-
нием кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости. 

сти объектов недвижимости; основы граж-
данского и налогового законодательства РФ. 
Уметь: анализировать обращения по вопро-
сам определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и давать ответы по 
существу поставленных в них вопросов. 
Владеть: навыками рассмотрения обраще-
ний, связанных с определением кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 

6 Профессиональ-
ные 

ПК-6. Спосо-
бен анализиро-
вать рынок 
недвижимости, 
проводить оце-
ночное зониро-
вание. 

ПК-6.1. Анализиру-
ет рынок недвижи-
мости, в том числе 
информацию, не 
относящуюся непо-
средственно к объ-
ектам недвижимо-
сти. 

Знать: методологию и способы определения 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости; порядок определения ценообразую-
щих факторов и выявления характеристик, 
влияющих на кадастровую стоимость. 
Уметь: анализировать и структурировать 
информацию об экономических, социаль-
ных, экологических факторах, оказывающих 
влияние на стоимость объектов оценки, а 
также о сделках на рынке объектов оценки. 
Владеть: навыками исследования и анализа 
информации о факторах, оказывающих вли-
яние на стоимость объектов оценки. 

7 Профессиональ-
ные 

ПК-6. Спосо-
бен анализиро-
вать рынок 
недвижимости, 
проводить оце-
ночное зониро-
вание. 

ПК-6.2. Проводит 
оценочное зониро-
вание с определени-
ем состава ценооб-
разующих факто-
ров. 

Знать: методологию и способы определения 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости; особенности ценообразования на 
рынке недвижимости. 
Уметь: проводить типологизацию населен-
ных пунктов и межселенных территорий на 
основании их основных характеристик; 
устанавливать границы территориальных 
зон в соответствии с функциональным зони-
рованием территории, с учетом градострои-
тельных регламентов и границ зон с особы-
ми условиями использования территорий. 
Владеть: навыками мониторинга факторов, 
влияющих на ценообразование на рынке 
недвижимости; определение характеристики 
типовых объектов недвижимости. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1 Теоретические основы кадаст-
ровой деятельности 8 14 33 2 4 48 

2 Технология кадастровой дея-
тельности 6 14 33 2 4 48 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Теоретические основы кадастровой деятельности 
Лекции: 
Общие понятия, цели и задачи государственного кадастра недвижимости: 

- общие понятия об объектах недвижимости и государственном кадастре недвижи-
мости; 

- цели и задачи государственного кадастра недвижимости; 
- основные положения государственного кадастра недвижимости: движимое и не-

движимое имущество. 
Признаки и свойства объектов недвижимости, товар и объект сделок: 

- свойства объектов недвижимости; 
- признаки объектов недвижимости; 
- недвижимое имущество как товар и объект сделок. 

Общие сведения о кадастровой деятельности. Образование земельных участков и искус-
ственных объектов недвижимости: 

- понятие о кадастровой деятельности; 
- образование объектов недвижимости: земельных участков, зданий и строений; 
- согласование границ земельных участков. 

Современные методы ведения государственного кадастра недвижимости: 
- характеристика Росреестра его филиалов по субъектам Российской Федерации 

(Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии); 
- назначение реестра объектов недвижимости, кадастрового дела и карт; 
- ведение реестра объектов недвижимости. 
 

Практические занятия: 
- понятие, цели и задачи государственного кадастра недвижимости. Общие понятия 

и основные положения кадастра недвижимости; 
- значение и место государственного кадастра недвижимости; 
- этапы развития кадастра недвижимости России; 
- цели и принципы государственного кадастра недвижимости. Обязательность при-

менения земельно-кадастровых данных; 
- доступность и открытость земельно-кадастровых данных. Эффективность ка-

дастра недвижимости; 
- нормативно правовая база формирования и функционирования государственного 

кадастра недвижимости. Основные положения ФЗ «О кадастре недвижимости»; 
- методы получения, обработки и анализа данных при ведении кадастра недвижимо-

сти. Земельно-кадастровые сведения и способы их получения; 
- статистические методы получения, обработки и анализа данных кадастра недви-

жимости; 
- информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости; 
- назначение и содержание учета земель. Виды и способы учета земель; 
- совместимость и сопоставимость земельно-кадастровой информации с информа-

цией других видов государственно ведомственных кадастров; 
- непрерывность ведения кадастра недвижимости; 
- достоверность и точность земельно-кадастровой информации. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- понятие, цели и задачи государственного кадастра недвижимости; 
- зарождение кадастра недвижимости, его становление и развитие в дореволюцион-

ной России; 
- содержание кадастра недвижимости; 
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- понятие и функции земли; 
- правовой (юридический) кадастр недвижимости; 
- составление плана-конспекта; 
- подготовка и выдача кадастрового паспорта земельного участка, выписки из госу-

дарственного кадастра недвижимости, кадастрового плана территории; 
- статистическая обработка исходной информации при оценке земель. 

 
Раздел 2. Технология кадастровой деятельности 
Лекции: 
Технология постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет: 

- основания для постановки объектов недвижимости на государственный кадастро-
вый учет; 

- процедура разработки межевого плана для постановки земельного участка на госу-
дарственный кадастровый учет; 

- процедура разработки технического плана для постановки объектов недвижимо-
сти на государственный кадастровый учет; 

- причины приостановления и отказа в государственном кадастровом учете. 
Технология государственной регистрации права собственности: 

- основания для осуществления регистрационных работ; 
- процедура регистрации недвижимого имущества в органе кадастрового учета; 
- основания для приостановления, отказа в регистрации недвижимости. 

Кадастровые работы: подготовка кадастровых инженеров, квалификационный экзамен: 
- Саморегулируемые организации кадастровых инженеров; 
- Подготовка кадастровых инженеров; 
- Порядок прохождения квалификационного экзамена и получение квалификации. 

 
Практические занятия: 

- адресная система идентификации объектов недвижимости, адресный реестр зда-
ний и сооружений. Система классификаторов; 

- классификатор улиц, порядок регистрации адресов; 
- связь технического учета объектов капитального строительства и учета земель-

ных участков; 
- документы государственного кадастра недвижимости. Основные, вспомогатель-

ные и производные документы ГКН; 
- назначение и содержание основных документов; 
- назначение и содержание вспомогательных документов; 
- назначение и содержание производных документов; 
- формирование банков и баз кадастровых данных; 
- прогнозирование показателей и генерализация информации о земельных участках и 

объектах капитального строительства; 
- ведение учета земель с использованием современных компьютерных технологий. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости; 
- подготовка и выдача кадастрового паспорта земельного участка, выписки из госу-

дарственного кадастра недвижимости, кадастрового плана территории; 
- состав кадастровой документации; 
- информационное обеспечение ГКН. 
- автоматизированная информационная система ГКН; 
- классификационная система земельно-кадастровой информации; 
- государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий; 
- анализ современных кадастровых систем зарубежных стран. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Афонина, Т. Е. Кадастр недвижимости: учебное пособие / Т. Е. Афонина. – Иркутск: Ир-

кутский ГАУ, 2018. – 211 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-
стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/143176 

2. Сулин, М. А. Основы землеустройства и кадастра недвижимости / М. А. Сулин, В. А. Пав-
лова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 260 с. – ISBN 978-5-507-46511-8. – 
Текст: электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/310241 

3. Сулин, М. А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель / М. А. Сулин, Е. Н. Быкова, В. 
А. Павлова; под редакцией М. А. Сулин. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 
368 с. – ISBN 978-5-507-47258-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/349985 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Типология объектов недвижимости: учебное пособие для студентов / А. М. Поликарпов, 
Ю. Е. Поликарпова, В. Е. Божбов, Л. К. Курбанова. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2022. – 
64 с. – ISBN 978-5-9239-1280-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/257858 

2. Надеждина, Н. Г. Земельный кадастр: учебно-методическое пособие / Н. Г. Надеждина. – 
2-е изд. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2022. – 42 с. – Текст: электронный // Лань: элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/260000 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 40, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.03). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

https://e.lanbook.com/book/143176
https://e.lanbook.com/book/310241
https://e.lanbook.com/book/349985
https://e.lanbook.com/book/257858
https://e.lanbook.com/book/260000
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Государственный кадастр недвижимости.  Цель, задачи, методические основы и принципы 

ведения ГЗК. 
2. Кадастровые карты. Их назначение и содержание. Дежурные кадастровые карты (планы). 
3. Земельный фонд категории населённых пунктов. Разрешённое использование земель насе-

лённых пунктов. 
4. Предмет и задачи государственного кадастра недвижимости. 
5. Правовое и нормативно-методическое обеспечение государственного кадастра недвижи-

мости. 
6. Подготовка сведений для государственного кадастрового учета. 
7. Понятие, содержание и технология кадастрового учета земель. 
8. Состав документов ГКН. Состав и содержание основных документов ГКН. 
9. Земельный фонд сельскохозяйственных земель. Разрешённое использование сельскохо-

зяйственных земель. 
10. Основные цели и задачи государственного кадастра недвижимости. Назначение кадастра 

недвижимости. 
11. Содержание текстового и графического описания местоположения границ земельного 

участка. Геодезическая сеть, предназначенная для ведения государственного кадастра. 
12. Порядок предоставления сведений ГЗК заинтересованным лицам. 
13. Документы Единого государственного реестра земель. Их состав и содержание. 
14. Принципы кадастрового деления и формирования кадастровых единиц территории Рос-

сийской Федерации. 
15. Техническая инвентаризация, технический и кадастровый учет объектов капитального 

строительства. 
16. Кадастровое деление территории кадастрового округа. Правила формирования кадастро-

вых кварталов, блоков, массивов. 
17. Организация сбора, обработки, хранения и предоставления учетной документации. 
18. Собственность на землю. Виды собственности на землю.  
19. Организация сбора, обработки, хранения и предоставления учетной документации.  
20. Межевание земель. Подготовка документов для государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости. 
21. Документы земельного кадастра. Состав и содержание вспомогательных и производных 

документов кадастра недвижимости. 
22. Технология межевания земель и подготовки сведений для государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости. 
23. Состав документов ЕГРП. 
24. Основные принципы и методы ведения государственного кадастра недвижимости. 
25. Понятие «земельный участок». Особенности присвоения кадастровых номеров земель-

ным участкам. 
26. Государственный земельный фонд России. Категории и угодья земель. 
27. Определение понятия кадастровый номер объекта недвижимости. Состав и структура ка-

дастрового номера земельного участка. 
28. Сущность методов кадастровой оценки земель населённых пунктов. 
29. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы ГЗК. 
30. Состав сведений Государственного реестра земель кадастрового района. 
31. Собственность на землю. Формы собственности на землю. 
32. Кадастровое деление территории Российской Федерации. Кадастровое деление террито-

рии кадастрового округа. Кадастровое деление территории кадастрового района. 
33. Технология межевания земель и подготовки сведений для государственного кадастрового 
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учета объектов недвижимости. 
34. Понятие о линейных объектах. Порядок формирования единиц кадастрового деления ли-

нейных объектов. 
35. Земельный фонд и земельные ресурсы. Деление земельного фонда страны по категориям. 

Правовой режим земель населенных пунктов. 
36. Общие сведения о составе и структуре Единого государственного реестра прав. 
37. Понятие «недвижимое имущество». Классификация объектов недвижимого имущества. 
38. Документы, удостоверяющие личность при кадастровом учёте. 
39. Методы создания и технология ведения дежурных кадастровых карт (планов). 
40. Документы, необходимые для постановки объектов недвижимости на государственный 

кадастровый учет. 
41. Общая технологическая схема кадастровой оценки земель населенных пунктов. 
42. Географическая информационная система в государственном земельном кадастре. 
43. Кадастровый паспорт объектов недвижимости.  Содержание кадастрового паспорта, пра-

вила оформления. 
44. Методы и критерии оценки стоимости сельскохозяйственных угодий. Общая технологи-

ческая схема кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий. 
45. Карты и кадастровые карты. Картографические материалы, используемые при создании 

земельного кадастра. 
46. Основание для решения об отказе в постановке объекта недвижимости на кадастровый 

учёт. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Кадастр это – 

А) список; 
Б) закон; 
В) свод норм; 
Г) кодекс. 

2. Лесной кадастр содержит сведения: 
А) об экологических, экономических и иных количественных и качественных харак-

теристиках лесного фонда; 
Б) об экологических и качественных характеристиках лесного фонда; 
В) о количественных и качественных характеристиках лесного фонда; 
Г) все ответы верны. 

3. Данные, какого государственного кадастра являются основой для принятия решений при 
осуществлении государственного управления в области пользования и охраны водных 
объектов и ресурсов? 

А) лесного; 
Б) градостроительного; 
В) водного; 
Г) земельного. 

4. В каком году был принят Федеральный Закон «О государственном земельном кадастре»? 
А) 2000; 
Б) 2006; 
В) 1988; 
Г) 1997. 

5. Градостроительный кадастр содержит информацию: 
А) о градостроительной ценности территории; 
Б) о градостроительных регламентах и состоянии территории; 
В) об использовании территории и внешних условиях; 
Г) верны все варианты. 
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6. Какой государственный кадастр ведется в отношении территории городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований, территорий субъектов РФ и государ-
ственной территории РФ: 

А) территориальный; 
Б) градостроительный; 
В) земельный; 
Г) городской. 

7. Систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате про-
ведения государственного кадастрового учета земельных участков. Это кадастр - 

А) земельный; 
Б) жилищный; 
В) землевладельческий; 
Г) градостроительный. 

8. Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением 
каждому земельному участку: 

А) кадастрового номера; 
Б) кадастрового кода; 
В) кадастрового шифра; 
Г) кадастрового знака. 

9. Государственный земельный кадастр содержит сведения о: 
А) территориальных участках; 
Б) земельных участках; 
В) участках лесного фонда; 
Г) подземных водах. 

10. Сколько существует типов кадастров? 
А) 1; 
Б) 2; 
В) 3; 
Г) 4. 

11. Правовой тип кадастров это - 
А) запись прав на недвижимость; 
Б) запись стоимости недвижимости и информации, необходимой для налогообложе-

ния и купли-продажи; 
В) объединение правовой и фискальной систем с другой информацией, такой как пла-

нирование и землепользование; 
Г) нет верного ответа. 

12. Фискальный тип кадастров это - 
А) запись прав на недвижимость; 
Б) запись стоимости недвижимости и информации, необходимой для налогообложе-

ния и купли-продажи; 
В) объединение правовой и фискальной систем с другой информацией, такой как пла-

нирование и землепользование; 
Г) нет верного ответа. 

13. Многоцелевой тип кадастров это - 
А) запись прав на недвижимость; 
Б) запись стоимости недвижимости и информации, необходимой для налогообложе-

ния и купли-продажи; 
В) объединение правовой и фискальной систем с другой информацией, такой как пла-

нирование и землепользование; 
Г) нет верного ответа. 

14. Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях: 
А) государственного и муниципального управления земельными ресурсами; 
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Б) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
В) экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природных ре-

сурсов; 
Г) все ответы верны. 

15. Сбор и обработку каких данных проводит Росземкадастр? 
А) сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственно-

сти; 
Б) сведения о распределении земель предприятий, организаций и граждан, занимаю-

щихся производством сельскохозяйственной продукции, по формам собственности; 
В) сведения об использовании земель лесного фонда; 
Г) все ответы верны. 

16. При определении наиболее эффективного использования земельного участка принимает-
ся во внимание: 

А) целевое назначение и разрешенное использование; 
Б) текущее использование прочей недвижимости; 
В) перспективы развития района, в котором не расположен земельный участок; 

17. Дата проведения оценки стоимости земельного участка, как правило: 
А) должна быть позже даты его последнего осмотра оценщиком; 
Б) не должна быть позже даты его последнего осмотра оценщиком; 
В) соответствует дате последнего осмотра оценщиком; 
Г) правильного ответа нет. 

18. В чём должна быть выражена итоговая рыночная стоимость земельного участка? 
А) в рублях; 
Б) в рублях, в виде единой величины; 
В) в долларах; 
Г) в евро. 

19. Какими методами оцениваются сельскохозяйственные угодья и замкнутые водоёмы, ко-
торые могут быть использованы для предпринимательской деятельности? 

А) метод сравнения продаж, метод капитализации ренты; 
Б) метод предполагаемого использования, метод сравнения продаж; 
В) метод распределения, метод сравнения продаж; 
Г) Все ответы верны. 

20. Метод выделения применяется для оценки: 
А) сельскохозяйственных угодий; 
Б) застроенных земельных участков; 
В) для незастроенных земельных участков; 
Г) водных ресурсов. 

21. Чтобы поставить многоконтурный земельный участок на кадастровый учет нужно 
А) присвоить ему кадастровый номер; 
Б) снять с учета ранее учтенное единое землепользование; 
В) разграничить права владельца на входящие в него участки; 
Г) имеет место любое из вышеперечисленных действий. 

22. Многоконтурный земельный участок 
А) может выходить за границы муниципального образования; 
Б) не может выходить на границы муниципального образования; 
В) может выходить, если муниципальное образование небольшое по площади; 
Г) все вышеперечисленные случаи возможны. 

23. Входящим в многоконтурный земельный участок контурам 
А) присваиваются различные кадастровые номера; 
Б) не присваиваются различные кадастровые номера; 
В) присваиваются только в границах условных кадастровых единиц; 
Г) любое вышеперечисленное действие возможно. 
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24. Площадь многоконтурного земельного участка определяется по 
А) площади входящих в него земельных участков; 
Б) сумме проекций площадей входящих в него земельных участков; 
В) сумме только смежных земельных участков; 
Г) любому из вышеперечисленных вариантов. 

25. Какое управление юстиции может регистрировать права на многоконтурные земельные 
участки 

А) только, то, через которое проходит составной земельный участок 
Б) только филиалы управлений юстиции 
В) только федеральное управление юстиции 
Г) по выбору правообладателя 

26. Для каких целей создается учетное дело 
А) для присвоения кадастрового номера земельному участку; 
Б) для передачи документов в орган межевания; 
В) для подсчета площади земельного участка; 
Г) для подготовки документов к ГКУ. 

27. Когда создается кадастровое дело 
А) в процессе приема заявления; 
Б) в процессе выполнения межевых работ; 
В) в процессе государственного кадастрового учета; 
Г) после присвоения кадастрового номера земельному участку. 

28. Назначение кадастра застроенных территорий 
А) для передачи земельного участка по наследству; 
Б) для оценки земельного участка; 
В) для учета объектов; 
Г) для установления обременений и сервитутов. 

29. Что такое земельный участок 
А) участок, отведенный для садоводства и огородничества; 
Б) любая ограниченная территория; 
В) территория под зданием; 
Г) часть земной поверхности, границы которой удостоверены уполномоченным на это 

органом. 
30. Что такое объект недвижимости 

А) здания и сооружения; 
Б) подземные коммуникации; 
В) земельный участок и все, что расположено на нем и прочно связано с ним; 
Г) территориальные зоны. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименова-

ние индикатора 
достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 
1. Применение 

фундаменталь-
ных знаний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи 
профессиональ-
ной деятельности 
применяя методы 
моделирования, 
математического 
анализа, есте-
ственнонаучные 
и общеинженер-
ные знания. 

ОПК-1.2. Осу-
ществляет поиск, 
хранение, обработ-
ку информации, 
используемые в 
землеустройстве и 
кадастрах. 

Знать: современные техноло-
гии сбора, систематизации, 
обработки и учета информа-
ции в области землеустрой-
ства и кадастров 
Уметь: использовать знание 
современных технологий 
сбора, систематизации, об-
работки и учета информации 
в области землеустройства и 
кадастрах 
Владеть: навыками самосто-
ятельного получения инфор-
мации, в области земле-
устройства и кадастрах 

ОПК-1.4. Владеет 
методами матема-
тического анализа 
и моделирования в 
землеустройстве и 
кадастрах 

Знать: методы проведения 
математического анализа в 
землеустройстве и кадастрах 
Уметь: проводить математи-
ческий анализ в земле-
устройстве и кадастрах 
Владеть: навыками матема-
тической обработки резуль-
татов исследований в земле-
устройстве и кадастрах 

2. Исследование ОПК-5. Способен 
оценивать и 
обосновывать 
результаты ис-
следований в об-
ласти земле-
устройства и ка-
дастров. 

ОПК-5.1. Знает ме-
тоды и средства 
эксперименталь-
ных исследований 
в области земле-
устройства и ка-
дастров 

Знать: особенности проведе-
ния экспериментальных ис-
следований в землеустрой-
стве и кадастрах 
Уметь: обосновывать резуль-
таты полученных экспери-
ментальных исследований в 
области землеустройства и 
кадастров 
Владеть: навыками самосто-
ятельной оценки результатов 
исследований в области зем-
леустройства и кадастров 

ОПК-5.2. Применя-
ет статистическую 
обработку резуль-
татов эксперимен-
тальных исследо-
ваний в професси-
ональной деятель-
ности. 

Знать: особенности стати-
стической обработки резуль-
татов экспериментальных 
исследований 
Уметь: проводить статисти-
ческую обработку результа-
тов экспериментальных ис-
следований 
Владеть: навыками и мето-
дами статистической обра-
ботки результатов экспери-
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ментальных исследований в 
профессиональной деятель-
ности 

ОПК-5.3. Оценива-
ет и обосновывает 
результаты научно- 
исследовательской 
деятельности в об-
ласти землеустрой-
ства и кадастров. 

Знать: особенности научно- 
исследовательской деятель-
ности в области земле-
устройства и кадастров 
Уметь: проводить научно-
исследовательскую деятель-
ность в области земле-
устройства и кадастров 
Владеть: навыками оценива-
ния результатов научно- ис-
следовательской деятельно-
сти в области землеустрой-
ства и кадастров 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов _72_, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 14 8 
Самостоятельная работа 44 60 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1. Организация научной 
деятельности 8 8 22 2 4 30 

2. Методология научного 
исследования 6 6 22 2 4 30 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Организация научной деятельности 
Лекции: 
Научное исследование и его сущность: 

- цель и задачи изучения дисциплины; 
- наука и ее роль в развитии общества; 
- науки и их классификации. 

Землеустроительная наука в России в начале третьего тысячелетия: 
- землеустроительная наука в дореволюционный период; 
- современная землеустроительная наука; 
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- координация и управление научными исследованиями в области землеустройства 
и кадастров. 

Классификация научных исследований: 
- система классификации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

экспериментально-проектных работ; 
- классификация научно-технической продукции; 
- классификация инноваций.  

Планирование и организация научной деятельности: 
- общая характеристика организации и планирования научными исследованиями; 
- планирование научных исследований; 
- прогнозирование научных исследований. 
 

Практические занятия: 
- научное познание и его уровни; 
- эмпирические методы познания; 
- теоретические методы познания; 
- средства научного познания; 
- классификация научно-исследовательских работ;  
- последовательность выполнения НИР в землеустройстве и кадастрах;  
- общие требования к научно-исследовательской работе; 
- методы поиска научной информации: картотеки, каталоги, система УДК, рефе-

ративные журналы; 
- этапы теоретических исследований; 
- системный анализ, общая схема, иные способы теоретического исследования. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- значение науки, научных исследований в жизни общества; 
- сущность научного исследования и его особенности; 
- общая схема хода научного исследования; 
- последовательность выполнения НИР; 
- научные издания. Работа с источниками информации; 
- систематизация научных исследований; 
- стратегия научного поиска: фиксация предмета поиска, постановка проблемы, 

определение заданий и методов исследования; 
- критерии, принципы, аксиомы. Гипотеза и теория; 
- аналитические методы исследований. Вероятностно-статистические методы. 

 
Раздел 2. Методология научного исследования.  
Лекции: 
Этапы проведения научного исследования: 

- основные этапы научного исследования; 
- аспекты обоснования темы научных исследований; 
- гипотеза исследований в научно-исследовательской работе; 
- особенности составления программы НИР. 

Методологические основы научных исследований: 
- понятие метода и методологии научных исследований; 
- классификация методов, используемых в исследованиях; 
- методы, используемые на этапе выявления проблемы. 

Общенаучные методы исследований: 
- общелогические методы проведения научных исследований; 
- научные методы теоретических исследований; 
- методы эмпирического исследования. 
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Практические занятия: 
- понятие и классификация экспериментальных исследований; 
- наблюдение и измерение; 
- разработка плана-программы эксперимента в сфере землеустройства; 
- методы оценки измерений; 
- анализ результатов научных исследований; 
- сопоставление рабочей гипотезы с результатами эксперимента; 
- формулирование выводов; 
- внедрение результатов научных исследований в кадастровую и землеустрои-

тельную деятельность; 
- расчёт эффективности научных исследований в землеустройстве и кадастрах. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- организация экспериментальных работ; 
- этапы экспериментального исследования;  
- методика эксперимента, методологическое обеспечение экспериментов;  
- требования к проведению эксперимента; 
- анкетирование, интервьюирование, социальное моделирование;  
- анализ эксперимента;  
- методы графического изображения результатов измерений; 
- графики, диаграммы, матрицы как наглядное изображение результатов экспе-

римента; 
- оформление результатов научной работы;  
- отчеты, доклады, статьи. Подготовка научных материалов к публикации. Уст-

ное представление информации о проведённом исследовании. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Виноградова, Л. И. Основы научных исследований: учебное пособие / Л. И. Виноградо-
ва. – Красноярск: КрасГАУ, 2012. – 127 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90770 

2. Методика научных исследований в землеустройстве и кадастрах: учебное пособие / Т. 
В. Ноженко, Л. В. Омельянюк, Ю. С. Юсова, Т. А. Чижикова. — Омск: Омский ГАУ, 
2018. — 143 с. — ISBN 978-5-89764-757-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113354 

 
4.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие [Текст] / В. М. Кожухар. 
- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 216 с. – 1500 экз. – 
ISBN 978-5-394-00346-2. 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для бакалавров [Текст] / 
М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М.: ИТК "Дашков и К", 2013. – 1500 экз. –244 с. – ISBN 978-
5-394-02162-6. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

https://e.lanbook.com/book/90770
https://e.lanbook.com/book/113354
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная лаборатория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной 

форме расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.10: общая площадь - 
103,9 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 98. Оснащена 
настенной доской, рабочим местом преподавателя, проектором INFOCUS и проекцион-
ным экраном. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий располо-
жена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высо-
та помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, 
рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономи-
ческом факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 
м с количеством посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной 
доской, рабочим местом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Цели и задачи науки.  
2. Цели научных исследований.  
3. Теоретические и прикладные научные исследования.  
4. Научно-исследовательские работы и этапы их выполнения.  
5. Классификация научных исследований.  
6. Научно-техническая информация в научных исследованиях.  
7. Тематика научных исследований.  
8. Определение цели и задачи исследования  
9. Изучение литературы по выбранной проблеме для исследования и методы ее анализа.  
10. Цели и задачи теоретических исследований по выбранной проблеме.  
11. Создание новых знаний при научных исследованиях.  
12. Цели и задачи экспериментальных исследований.  
13. Лабораторные экспериментальные исследования.  
14. Производственные экспериментальные исследования.  
15. Информационные системы в научных исследованиях.  
16. Информационные системы в научных исследованиях.  
17. Цели и задачи информационных систем в научных исследованиях.  
18. Способы и средства для получения, передачи, обработки и хранения информации по 

научным исследованиям.  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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19. Анализ теоретических и экспериментальных исследований по выбранной проблеме.  
20. Внедрение результатов научных исследований.  
21. Эффективность проводимых научных исследований.  
22. Общие требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ.  
23. Правила оформления научного отчета.  
24. Рецензирование результатов проведенной научно-исследовательской работы.  
25. Оформление заявки для выдачи патента на изобретение.  
26. Оформление результатов научно-исследовательской работы для опубликования в пе-

чати.  
27. Оформление научно-исследовательского отчета 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 
 
1. Наука – это: 

а) система знаний; 
б) совокупность систематизированных знаний; 
в) сфера человеческой деятельности; 
г) специфическая целостная система. 

2. Науковедение – это: 
а) наука о науке; 
б) специфическая система; 
в) сфера человеческой деятельности. 

3. Научные дисциплины условно делят на … подсистемы (группы): 
а) две; 
б) три; 
в) четыре. 

4. Дисциплина, которую относят к естественным наукам: 
а) математика; 
б) метрология; 
в) экономика. 

5. К прикладным наукам относят: 
а) естественные; 
б) общественные; 
в) технические. 

6. На какие подсистемы делят научные дисциплины: 
а) естественные, общественные и технические; 
б) естественные и технические; 
в) общественные и технические. 

7. По направленности науку делят: 
а) на фундаментальную и прикладную; 
б) фундаментальную и общественную; 
в) общественную и прикладную. 

8. Чем заканчивается научное исследование: 
а) внедрением результатов научного исследования; 
б) экспериментальными исследованиями; 
в) анализом и оформлением научного исследования. 

9. В науке выделяют следующие методы исследования: 
а) эмпирический; 
б) теоретический; 
в) статистический; 
г) математический. 

10. В обыденном представлении под гипотезой понимают: 
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а) догадку; 
б) вымысел; 
в) теорию. 

11. Анализ – метод исследования, который используют только в связи: 
а) с синтезом; 
б) индукцией; 
в) дедукцией. 

12. Эксперимент является ведущим методом исследований: 
а) технических; 
б) агрономических; 
в) общественных. 

13. Корреляционные связи относятся: 
а) к математическим методам исследования; 
б) методам наблюдения; 
в) теории. 

14. Метод наблюдения основан: 
а) на явлениях эксперимента; 
б) анализе результатов; 
в) изучении явления. 

15. Научное направление – это: 
а) исследование крупной задачи; 
б) исследование темы; 
в) исследование вопроса. 

16. Объект исследования – это: 
а) изучение закономерностей; 
б) изучение технологических или динамических процессов. 

17. Под предметом исследования понимается: 
а) изучение технологических процессов; 
б) установление закономерностей; 
в) изучение динамических процессов. 

18. Информационный поиск включает: 
а) два этапа; 
б) три; 
в) четыре. 

19. Информационный поиск целесообразно начинать: 
а) с монографий; 
б) реферативных журналов; 
в) специализированных журналов. 

20. Этап проработки источников состоит из … подэтапов: 
а) двух; 
б) трех; 
в) четырех. 

21. Современное понимание гипотезы: 
а) гипотеза о закономерном порядке явлений; 
б) гипотеза об эксперименте; 
в) гипотеза о предполагаемом объяснении закономерности явления. 

22. Рабочая гипотеза: 
а) гипотеза о закономерном порядке явлений; 
б) гипотеза об эксперименте; 
в) гипотеза о предполагаемом объяснении закономерности явления. 

23. Нулевую гипотезу оценивают: 
а) с использованием критериев; 
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б) по статистическим характеристикам; 
в) параметрам. 

24. Применение нулевой гипотезы: 
а) при расчете статистических характеристик; 
б) оценка законов распределения; 
в) при определении критериев. 

25. Землеустроительная наука занимается выявлением: 
а) закономерностей; 
б) особенностей развития; 
в) методологии. 

26. Метод наблюдения основан: 
а) на явлениях эксперимента; 
б) анализе результатов; 
в) изучении явления. 

27. Новизна научного исследования может быть присуща: 
а) одному из этапов исследования; 
б) всем этапам исследования; 
в) двум этапам исследования. 

28. Чаще применяют: 
а) нулевую гипотезу; 
б) альтернативную. 

29. Нулевую гипотезу оценивают: 
а) с использованием критериев; 
б) по статистическим характеристикам; 
в) параметрам. 

30. Применение нулевой гипотезы: 
а) при расчете статистических характеристик; 
б) оценка законов распределения; 
в) при определении критериев. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 
1. Применение фун-

даментальных 
знаний 

ОПК-1. Спосо-
бен решать за-
дачи професси-
ональной дея-
тельности при-
меняя методы 
моделирования, 
математическо-
го анализа, 
естественнона-
учные и об-
щеинженерные 
знания. 

ОПК-1.1. Де-
монстрирует 
математиче-
ские, есте-
ственнонауч-
ные и об-
щеинженер-
ные знания, 
необходимые 
для решения 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

Знать: основные законы естественно-
научных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимые для решения 
типовых задач в области агрономии 
Уметь: решать типовые задачи в обла-
сти агрономии, демонстрируя знания 
основных законов естественнонаучных 
и общепрофессиональных дисциплин 
Владеть: навыками решения типовых 
задач в области агрономии на основе 
знаний основных законов естественно-
научных и общепрофессиональных 
дисциплин 

2. Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.3. Разра-
батывает ме-
роприятия по 
рационально-
му использо-
ванию земель 
и их охране. 

Знать: нормативные правовые акты, 
нормативно-техническую документа-
цию по рациональному использованию 
земель и их охране, методики земле-
устроительного проектирования и со-
здания землеустроительной докумен-
тации, требования охраны окружаю-
щей среды в области землеустройства. 
Уметь: осуществлять поиск, система-
тизацию, анализ, обработку, хранение 
и представление информации по раци-
ональному использованию и охране 
земель в требуемом формате с исполь-
зованием специализированного про-
граммного обеспечения и программ-
ных комплексов, организовывать раци-
ональное использование земельных 
ресурсов, применять геоинформацион-
ные системы. 
Владеть: навыками разработки меро-
приятий по планированию и организа-
ции рационального использования зе-
мель и их охраны, разработки земле-
устроительной документации по пла-
нированию и организации использова-
ния земель. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 180, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 32 8 
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 48 12 
Самостоятельная работа 100 160 
Форма промежуточной аттестации Зачет/экзамен Экзамен 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1 Основы природопользования 8 16 25 2 2 40 
2 Отраслевое природопользова-

ние 8 10 16 2 4 40 

3 Эколого-экономические основы 
природопользования 8 12 25 2 2 40 

4 Правовые аспекты природо-
пользования. 10 16 25 2 4 40 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Основы природопользования 
Лекции: 
Вводная: 

- введение в концепцию природопользования; 
- связь природопользования с другими науками; 
- методы исследования; 
- основные законы природопользования. 

Эколого-географические основы природопользования: 
- природные ресурсы и их классификация; 
- земельные ресурсы, ресурсные циклы; 
- природные системы, свойства природных систем; 
- геосистемы и экосистемы, природно-антропогенные геосистемы; 
- геотехнические системы, классификация геотехнических систем. 

Управление природопользованием: 
- методы управления природопользованием; 
- рациональное и нерациональное природопользование, организация территории; 
- принципы рационального природопользования; 
- оптимизация природопользования. 

Эколого-экономические потребности и интересы: 
- понятие потребности и их классификация; 
- эколого-экономические интересы и их классификация; 
- собственность на ресурсы природы. проблемы прав собственности в природополь-

зовании; 
- экологизация экономических законов и эколого-экономические закономерности. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- основные законы природопользования; 
- природные ресурсы и их классификация; 
- геотехнические системы, классификация геотехнических систем; 
- организация территории; 
- принципы рационального природопользования; 
- ресурсное природопользование; 
- отраслевое природопользование. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- влияние человека на окружающую среду на разных этапах развития общества; 
- природные, трудовые и материальные ресурсы общественного производства; 
- комплексный территориальный кадастр природных ресурсов в РФ; 
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- экологический кризис; 
- основные свойства природных ресурсов; 
- оптимизация природопользования; 
- территориальное природопользование. 
 

Раздел 2.Отраслевое природопользование 
Лекции: 
Лесопользование: 

- значение лесов; 
- основные функции леса; 
- принципы рационального использования лесов; 
- возобновление лесов. 

Селитебное природопользование: 
- понятие селитебное природопользование; 
- городские природно-технические геосистемы; 
- комфортность городской среды. 

Рыбное хозяйство как отрасль биологического природопользования: 
- структура рыбного хозяйства; 
- экологические последствия деятельности рыбного хозяйства; 
- основные возможности экологической оптимизации рыбного хозяйства. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- основные функции леса; 
- принципы рационального использования лесов; 
- городские природно-технические геосистемы; 
- сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую среду; 
- проблема эрозии почв; 
- проблемы природопользования в сельском хозяйстве. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- интенсивное и экстенсивное природопользование; 
- минеральные ресурсы в жизни человека; 
- качество воды; 
- проблемы снижения плодородия почвы; 
- микроклимат города; 
- лесные пожары, причины их возникновения; 
- промысел на современном этапе развития общества; 
- проблемы снижения продовольственных ресурсов на земле; 
- природопользование и биоразнообразие. 
- принципы природопользования на региональном (территориальном) уровне; 
- оценка состояния окружающей природной среды региона. 
 

Раздел 3. Эколого-экономические основы природопользования 
Лекции: 
Потенциал территории: 

- потенциал территории; 
- природно-ресурсный, экологический, экономический, социальный потенциалы тер-

риторий; 
- освоение территорий. 

Экономические аспекты рационального  природопользования: 
- связь экологии и экономики; 
- эколого-экономическая эффективность природопользования; 
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- проблема оценки природных ресурсов и экономического ущерба от загрязнения 
окружающей природной среды; 

- государственное и рыночное управление природопользованием. 
Эколого-экономические потребности и интересы: 

- понятие потребности и их классификация; 
- эколого-экономические интересы и их классификация; 
- собственность на ресурсы природы; 
- экологизация экономических законов и эколого-экономические закономерности. 

Научно-техническая революция (НТР) и экологические кризисы. 
- противоречие между возможностями развития техники и естественными воз-

можностями биосферы как основная причина экологического кризиса; 
- роль НТР в деградации сырьевых ресурсов и загрязнении окружающей природной 

среды. 
 
Лабораторно-практические занятия: 

- природно-ресурсный потенциал территорий; 
- экологический  потенциал территорий; 
- экономический потенциал территорий; 
- социальный потенциал территорий; 
- освоение территорий; 
- эколого-экономическая эффективность природопользования. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- современные технологии в отраслевом природопользовании; 
- рекреационные ресурсы и их использование; 
- проблемы снижения продовольственных ресурсов на земле; 
- использование биотехнологии для переработки отходов животноводства; 
- минеральные ресурсы в жизни человека; 
- природопользование в энергетике;  
- проблемы природопользования в перерабатывающей промышленности; 
- собственность на ресурсы природы; 
- принципы и методы оценки эколого-экономической эффективности природополь-

зования; 
- проблема оценки природных ресурсов и экономического ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды; 
- эколого-экономические интересы и их классификация. 

 
Раздел 4.Правовые аспекты природопользования. 
Лекции: 
Экологический мониторинг, его уровни и виды: 

- предпосылки возникновения понятия государственного экологического мониторин-
га; 

- виды экологического мониторинга; 
- экологический мониторинг в России. 

Экологическая экспертиза: 
- экологический мониторинг в России; 
- государственная экологическая экспертиза; 
- общественная экологическая экспертиза. 

Правовое регулирование природопользования: 
- источники экологического права; 
- закон РФ "Об охране окружающей природной среды". Государственные стандар-

ты (ГОСТ) на природопользование; 



6 

- экологическая паспортизация. 
Охрана и планирование ландшафтов: 

- типы природных ландшафтов; 
- антропогенные ландшафты: агрокультурный и урбанистический; 
- особо охраняемые природные территории. 

Международное сотрудничество в решении проблем природопользования: 
- роль международного сотрудничества в реализации устойчивого развития; 
- основные этапы формирования международного сотрудничества в области охра-

ны природы; 
- объекты национальной и международной охраны окружающей природной среды. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- виды экологического мониторинга; 
- экологический мониторинг в России; 
- государственная экологическая экспертиза; 
- роль международного сотрудничества в реализации устойчивого развития; 
- административно-правовой механизм управления природопользованием. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- территориальное природопользование; 
- экономический механизм управления природопользованием; 
- международное сотрудничество и мировоззрение устойчивого развития; 
- типы природных ландшафтов; 
- особо охраняемые природные территории. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Колесников, С.И. Основы природопользования : учебник / Колесников С.И. – Москва : 
КноРус, 2020. – 287 с. – ISBN 978-5-406-00551-4. – URL: https://book.ru/book/933969 – 
Текст : электронный 

2. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / Саенко О.Е., Труши-
на Т.П. – Москва : КноРус, 2021. – 214 с. – ISBN 978-5-406-03321-0. – URL: 
https://book.ru/book/936326 – Текст : электронный. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Экология : учебное пособие / составитель С. Н. Витязь. – Кемерово : Кузбасская ГСХА, 
2018. – 215 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/143061  

2. Куликова, Е. Г. Экология : учебное пособие / Е. Г. Куликова, Ю. В. Корягин, Н. В. Коря-
гина. – Пенза : ПГАУ, 2019. – 250 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142009 

3. Нефедова, С. А. Биология с основами экологии : учебное пособие / С. А. Нефедова, А. А. 
Коровушкин, А. Н. Бачурин, Е. А. Шашурина. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 
2022. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-1772-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/211862  

4. Экологический вестник Северного Кавказа [Текст] : научно- теоретический журнал. - 
Краснодар : ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, 2005 - . - Выходит ежеквартально. - ISSN 2308-
3875 - Текст: непосредственный. 

5. Природные ресурсы Северной Осетии – Алании, в 18 томах. 

https://book.ru/book/933969
https://book.ru/book/936326
https://e.lanbook.com/book/143061
https://e.lanbook.com/book/142009
https://e.lanbook.com/book/211862
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 12, доска настенная, рабочее место преподавателя, лабораторное оборудование, посу-
да, реактивы; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.09). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Комплекс естественнонаучных и социально-экономических знаний как методологическая 

база природопользования.  
2. Предмет природопользования, его объекты и субъекты . 
3. Природопользование как система человеческой деятельности.  
4. История развития науки о природопользовании.  
5. Загрязнение окружающей среды: виды, причины и последствия.  
6. Законы и принципы природопользования.  
7. Понятие рационального природопользования.  
8. Организация и управление природопользованием.  
9. Правовые основы природопользования.  
10. Проблемы промышленного природопользования.  
11. Проблемы сельскохозяйственного природопользования.  
12. Проблемы транспортного природопользования.  
13. Проблемы территориального природопользования (на примере края).  
14. Проблемы природопользования городской среды.  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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15. Проблема сохранения и рационального использования земельных ресурсов.  
16. Проблема сохранения и рационального использования биологических ресурсов.  
17. Природные ресурсы и ресурсный цикл.  
18. Понятие, виды и формы природопользования.  
19. Прогнозирование последствий антропогенного воздействия на окружающую среду.  
20. Понятия о природных ресурсах, их виды и классификация.  
21. Санитарно-гигиенические нормативы качества.  
22. Оценка качества природной среды.  
23. Сущность и принципы регионального природопользования.  
24. Эволюция отношения человека к природе и ее причины  
25. Природопользование в городских агломерациях.  
26. Рациональное и комплексное использование природных ресурсов.  
27. Международное сотрудничество в области природопользования.  
28. Проблемы рекреационного природопользования.  
29. Проблемы природопользования в добывающей промышленности.  
30. Промышленное лесопользование.  
31. Промысловое природопользование: промыслово-охотничьи ресурсы  
32. Проблемы природопользования в обрабатывающей промышленности.  
33. Экологические проблемы энергетики.  
34. Промысловое природопользование: рыбные ресурсы . 
35. Научно-технический прогресс как фактор ресурсосбережения.  
36. Альтернативная энергетика как перспективный путь решения экологических проблем.  

 
6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Сформулируйте определение понятия «природопользование». Три главные составляющие 

природопользования. 
2. Краткая история природопользования. 
3. Методы природопользования (полевые, расчетно-статистические, мониторинг). 
4. Структура научной дисциплины и ее связь с другими науками.  
5. Основные законы природопользования, кем сформулированы и что они определяют? 
6. Закон внутреннего динамического равновесия. 
7. Закон оптимальности. 
8. Закон географического равновесия. 
9. Законы экологии Б. Коммонера. Как связаны они с основными законами ПП, сформулиро-

ванными Н. Ф. Реймерсом?  
10. Основные методы исследования природопользования. 
11. Виды природопользования (отраслевое и территориальное.) 
12. Экологическая проблема, конкретные возможности и пути ее устранения. 
13. Экстенсивный и интенсивный путь развития природопользования . 
14. Природные ресурсы.  
15. Классификация природных ресурсов.  
16. Земельные ресурсы.  
17. Ресурсные циклы, на чем они основаны.  
18. Природные системы (основные компоненты природных систем).  
19. Свойства природных систем. иерархия, целостность, динамика, устойчивость. 
20. Геосистемы и экосистемы.  
21. Природно-антропогенные геосистемы.  
22. Геотехнические системы.  
23. Классификация геотехнических систем.  
24. Географические типы природопользования.  
25. Связь отраслей народного хозяйства и типов природопользования. 
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26. Классификация отраслей народного хозяйства по характеру зависимости от природы.  
27. Территориальная структура природопользования (системы природопользования)  
28. Селитебное природопользование.  
29. Особенности природопользования в городах. Городские агломерации.   
30. Городские геотехнические системы. 3 главных компонента необходимые для развития 

городских ГТС . 
31. Комфортность городской среды, показатели комфортности городской среды.  
32. Проблема сохранения и рационального использования земельных ресурсов.  
33. Проблема сохранения и рационального использования биологических ресурсов.  
34. Управление природопользованием, три уровня управления природопользованием. 
35. Методы управления природопользованием.  
36. Организация территории, что она предполагает? 
37. Экологический каркас территории, что она предусматривает? 
38. Рациональное природопользование. 
39. Критерии рациональности природопользования.  
40. Принципы рационального природопользования. Принцип системности 
41. Принцип комплексного использования природных ресурсов 
42. Принцип организации малоотходного производства. Рециклирование. 
43. Принцип адаптации природопользования к местным условиям. 
44. Принцип: охрана природы – составная часть процесса природопользования. 
45. Принцип предупреждения ущерба. 
46. Оптимизация природопользования.  
47. Природопользование и биоразнообразие. 
48. Нерациональное природопользование.  
49. Причины нерационального природопользования. 
50. Проблема прав собственности в природопользовании. 
51. Загрязнение вод как результат нерационального природопользования. 
52. Экономические критерии природопользования. 
53. Критерии, характеризующие здоровье населения. 
54. Природно-ресурсный потенциал территории.  
55. Экологический потенциал территории  
56. Экономический потенциал территории  (понятие диверсификация хозяйства).  
57. Социальный потенциал территории, чем характеризуется?  
58. Сформулируйте определение понятия "освоение территории".  
59. Проблемы использования земельных ресурсов. Виды использования земель. 
60. Экологическая роль почвы и ее свойства. 
61. Мониторинг окружающей среды. 
62. Рациональное использование и охрана лесов. 
63. Собственность на ресурсы 
64. Рекультивация земель: горнотехнический и биологический. 
65. Государственный земельный кадастр России. Понятие «земельный участок». 
66. Оценка земель. Три основных подхода к стоимостной оценке земель. 
67.Рыбное хозяйство как отрасль природопользования. 
68. Минерально-сырьевое природопользование и особенности его развития. 
69. Стадии функционирования минерально-сырьевого природопользования. 
70. Ликвидация последствий техногенеза. Рекультивация ландшафта. 
71. Рациональное использование и охрана недр. 
72. Этапы рекультивации ландшафтов . 
73. Геотехнические системы, функционирующие при добыче минеральных ресурсов. 
74. Мероприятия, направленные на рационализацию минерально-сырьевого природопользо-

вания в РФ. 
75. Рекреационное природопользование. 
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6.3. Тестовые задания для диагностической работы. 
 
1. Всё, что человек берёт из природы для удовлетворения своих потребностей, называется: 

а) природными ресурсами; 
б) полезными ископаемыми; 
в) средствами производства; 
г) средой обитания. 

2. Рациональное природопользование предполагает: 
а) комплексное извлечение полезных компонентов из месторождений; 
б) вырубку лесов; 
в) отказ от внесения удобрений; 
г) сжигание отходов производства. 

3. Рациональное использование минеральных ресурсов предполагает: 
а) увеличение объемов добычи минеральных природных ресурсов; 
б) вторичное использование природных материалов после выхода изделий из упо-

требления; 
в) использование в качестве энергоресурсов древесины; 
г) использование минеральных ресурсов во всех отраслях промышленности. 

4. На каком этапе развития человечества происходит наибольшее отрицательное влияние на 
природу? 

а) неолит; 
б) палеолит; 
в) феодализм; 
г) капитализм. 

5. Закон «минимума» применим к факторам: 
а) незначительно влияющим на рост и развитие организма; 
б) улучшающим рост и развитие организма; 
в) ограничивающим рост и развитие организма; 
г) находящимся в оптимальных концентрациях. 

6. Какие факторы участвовали в образовании почвы? 
а) климат, рельеф, материнская порода, биота, время; 
б) человек, животные, микроорганизмы, растения; 
в) землетрясения, вулканы, выветривание, осадки; 
г) неживая природа. 

7. Наиболее эффективное противоэрозионное направление обработки почвы на склонах: 
а) вдоль склона; 
б) поперек склона; 
в) под углом 15° к склону; 
г) под углом 90° к склону. 

8. Главное свойство почвы: 
а) плодородие; 
б) содержание гумуса; 
в) механический состав; 
г) химический состав. 

9. Плодородие почвы определяется, прежде всего, содержанием: 
а) минеральных элементов; 
б) гумуса; 
в) воды; 
г) воздуха. 

10. Оптимальная плотность почвы для всех живых организмов составляет: 
а) 0,5…0,8 г/см3; 
б) 0,8…1,2 г/см3; 
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в) 1,3…1,5 г/см3. 
г) 1,5…1,8 г/см3 

11. Оптимальное соотношение воздуха и твердой части в почве составляет: 
а) 25 : 75 %; 
б) 50 : 50 %; 
в) 75 : 25 %; 
г) 25 : 25 %. 

12. Наибольшее отрицательное влияние на почву оказывается: 
а) в тяжелой промышленности; 
б) в химической промышленности; 
в) в сельском хозяйстве; 
г) в нефтеперерабатывающей промышленности.  

13. В РСО-Алания особо остро стоит проблема загрязнения почв: 
а) тяжелыми металлами; 
б) нитратами; 
в) хлорфторуглеводородами; 
г) органическими удобрениями. 

14. Мероприятия, способствующие борьбе с эрозией: 
а) использование кулис; 
б) вспашка вдоль склона; 
в) посев пропашных трав; 
г) не соблюдение севооборота. 

15. Лучшим приемом борьбы с эрозией почвы считается: 
а) посев многолетних трав; 
б) использование кулис; 
в) террасирование; 
г) соблюдение севооборотов. 

16. В естественных условиях 1 см почвы образуется в течение: 
а) 10 лет; 
б) 50 лет; 
в) 100-200 лет; 
г) 500-1000 лет. 

17. Почвенный покров Северной Осетии весьма разнообразен по причине: 
а) различной обработке почвы в разных районах; 
б) огромного количества рек и минеральных источников; 
в) вертикальной зональности; 
г) богатой флоры и фауны. 

18. Рекультивация земель – это: 
а) уплотнение почвы; 
б) повторная культивация междурядий; 
в) восстановление нарушенных территорий; 
г) разрушение почвенного покрова. 

19. Какое количество животных и растений можно заносить в Красную Книгу? 
а) не более 10 % от обитающих на данной территории; 
б) не более 50 % от обитающих на данной территории; 
в) не более 70 % от обитающих на данной территории; 
г) без ограничений. 

20. Хищные насекомые, поедающие других насекомых: 
а) фитофаги; 
б) энтомофаги; 
в) деструкторы; 
г) детритофаги. 



12 

21. Доля животных в общей биомассе живого на Земле составляет: 
а) 2…3 %; 
б) 5…10 %; 
в) 50 %; 
г) 70…80 %. 

22. Главным фактором, влияющим на численность позвоночных животных, занесенных в 
«Красную книгу» является: 

а) наличие естественных врагов; 
б) разрушение местообитания; 
в) трудности с обитанием; 
г) наличие паразитов. 

23. Полная охрана природных участков осуществляется: 
а) в национальных парках; 
б) в заповедниках; 
в) в заказниках; 
г) сельскохозяйственных угодьях. 

24. Растения, обитающие только на данной территории: 
а) эндемики; 
б) реликты; 
в) ксерофиты; 
г) аборигены. 

25. Растения, исчезающие с лица Земли: 
а) эндемики; 
б) реликты; 
в) ксерофиты; 
г) аборигены. 

26. В заповедниках осуществляется: 
а) частичная охрана природных объектов; 
б) полная охрана природных участков; 
в) охрана природы в оздоровительных целях; 
г) использование исчезающих видов. 

27. Нормирование качества окружающей природной среды называется: 
а) экологической паспортизацией; 
б) экологической экспертизой; 
в) экологической стандартизацией; 
г) экологический мониторинг. 

28. Что называют «бумеранг-эффектом» в сельском хозяйстве? 
а) повторный посев культуры; 
б) восстановление плодородия почвы; 
в) массовая вспышка вредителя после использования ядохимикатов; 
г) резкое повышение урожайности с/х культур. 

29. Пахотные земли Северной Осетии в основном представлены: 
а) сероземами; 
б) черноземами; 
в) каштановыми почвами; 
г) дерново-глеевыми. 

30. Разрушение и снос почвенного покрова потоками воды или ветром – : 
а) выветривание; 
б) эрозия почвы; 
в) деградация; 
г) рекультивация. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты по 
обучению дисциплине 

Направление 
воспитатель-

ной 
работы 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Спосо-
бен воспри-
нимать меж-
культурное 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

УК-5.5. Пони-
мает особенно-
сти историче-
ского пути и 
самобытность 
политической 
организации 
российского 
государства. 

Знает исторические, геогра-
фические, экономические и 
политические основания 
формирования самобытной 
российской цивилизации; 
Вклад различных народов 
России в становление рос-
сийского государства; само-
бытность политического 
устройства России на разных 
этапах ее истории. 

- Гражданско- 
патриотиче-
ское воспита-
ние; 
- духовно-
нравственное 
воспитание; 
-развитие 
личности и  
профессио-
нальная ори-
ентация 
- содействие 
волонтерству 
и доброволь-
честву 
 

Умеет различать влияние 
различных факторов (гео-
графических, экономиче-
ских, культурных, политиче-
ских) на формирование са-
мобытной российской циви-
лизации; анализировать по-
литическое устройство рос-
сийского государства на раз-
ных этапах ее истории. 
Владеет навыками понима-
ния особенностей формиро-
вания и функционирования 
политической системы рос-
сийского государства. 

  УК-5.6. Осозна-
ет свою принад-
лежность к мно-
гонационально-
му российскому 
обществу; ду-
ховно- нрав-
ственный, куль-
турный, много-
конфессиальный 
фундамент рос-
сийского госу-
дарства; цен-
ностные ориен-
тиры россий-
ской цивилиза-
ции. 

Знает духовно- нравственные 
основания российской госу-
дарственности; мировоззре-
ние и ценности российской 
цивилизации; понятия граж-
данственность и патриотизм; 
традиционные ценности, на 
которых основано россий-
ское общество; современные 
ценностные ориентиры Рос-
сии. 
Умеет воспринимать россий-
скую цивилизацию как само-
бытную на основе ее много-
национального и многокон-
фессионального устройства. 
Владеет навыками межкуль-
турного общения; уважи-
тельного отношения к пред-
ставителям различных наци-
ональностей и конфессий. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
  

Виды учебной деятельности Всего часов  72 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 20 6 
Практические занятия 32 14 
Самостоятельная работа 20 52 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование разделов, 
тем 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1. Что такое Россия 4 6 4 1 2 10 
2. Российское государство-

цивилизация 4 8 4 1 2 10 

3. Российское мировоззре-
ние и ценности россий-
ской цивилизации 

4 6 4 2 3 10 

4. Политическое устрой-
ство России 4 6 4 1 4 10 

5. Вызовы будущего и раз-
витие страны 4 6 4 1 3 12 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Что такое Россия. 
Лекции: 
Россия: цифры и факты: 

- актуальность дисциплины, цель, задачи, структура; 
- возникновение российской государственности; 
- территориальная протяженность России и природно-экономическая база России: 

современное состояние, рациональное использование; 
- этнический и конфессиональный состав современной России. 

Россия: испытания и герои: 
- испытания и победы России: «Смутное время», «Крепостное право», Революция 

1917г., Великая отечественная война, Августовский путч 1991г.; 
- гидротехнические сооружения Волго-Балтийской водной системы; 
- дорожная инфраструктура на Кавказе; 
- транссибирская магистраль (Транссиб); 
- первый вуз в России и на Северном Кавказе. 

 
Практические занятия: 

- Россия: географические факторы и природные богатства (викторина); 
- многообразие российских регионов (квиз); 
- видеоролик: ДНК России  - Северо-Запад - РО «Знание»; 
- групповые презентации на темы: Крымская война (1853-1856); Русско-турецкая 

война (1787-1791); Отечественная война (1812г.); Кавказская война (1817-1864); 
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- свободная дискуссия о положительной или отрицательной роли особенностей 
страны (территория, климатическая зона, степень загрязнения воздуха, воды, ре-
сурсная обеспеченность). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- презентация «Символы регионов России (герб, флаг)»; 
- доклад «Федеральные экономические районы на территории России»; 
- видеоролик: ДНК России. Неформальные символы - единство в многообразии - РО 

«Знание»; 
- доклады о выдающихся людях России: дореволюционная эпоха, советский период, 

постсоветское время по категориям: государственные и политические деятели, 
ученые, деятели культуры и искусства, изобретатели; 

- видеоролик: Как Россия шла на Дальний Восток - РО «Знание». 
 
Раздел 2. Российское государство-цивилизация. 
Лекции: 
Цивилизационный подход: возможности и ограничения: 

- цивилизационный подход: разработки Савицкого, Трубецкого и Гумилева, Цымбур-
ского, Макнила и Хантингтона; 

- ключевые принципы цивилизации (длительное историческое развитие, преемствен-
ная целостность политической и моральной философии, значительное культурное и 
социально-экономическое влияние, отдельные системы мировоззрений). 

Философское осмысление России как цивилизации: 
- типология межцивилизационных взаимодействий; 
- взаимодействие России как государства-цивилизации с цивилизациями на разных 

исторических этапах; 
- взаимодействие России как государства-цивилизации с цивилизациями на современ-

ном этапе; 
- роль России в формировании многополярного мира. Ценностные принципы. 

 
Практические занятия: 

- применимость и альтернативы цивилизационного подхода (Иммерсивно-
дискуссионное обсуждение цивилизационного выбора, иммерсивная игра); 

- Российская цивилизация в исторической динамике; 
- Российская цивилизационная идентичность на современном этапе (обсуждение ак-

туальных социологических данных о российской идентичности - дебаты); 
- Форсайт - взгляд в будущее; 
- дискуссия «Мир однополярный и многополярный»; 
- лекторий «СЫР» (выдача теоретического материала с «дырками» - ложными 

утверждениями, поиск и исправление ошибок студентами). 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- эссе «Какой я вижу российскую цивилизацию в будущем»; 
- групповые презентационные проекты студентов о российской цивилизации и осо-

бенностях на разных этапах её исторического развития; 
- доклад «Теоретики: разные взгляды на понятие цивилизации»; 
- видеоролик: ДНК России - Государство-цивилизация - РО «Знание»; 
- реферат «Россия в межцивилизационном взаимодействии»; 
- составление тезисов по вопросам: 1. Место традиций в вашей повседневной жизни. 

2. Ваши истоки. 3. Как ваши предки оказались в нашем крае? 
- видеоролик: Будущее России - Российское Общество «Знание». 
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Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. 
Лекции: 
Мировоззрение и идентичность: 

- понятие и сущность мировоззрения, философские концепции мировоззрения; 
- философские категории, определяющие специфику российского мировоззрения; 
- проблемы трансформации российского мировоззрения; 
- ценностные основания российского мировоззрения. 

Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации: 
- системная модель российского мировоззрения; 
- актуальное российское мировоззрение через призму достоверных социологических 

замеров и политических исследований; 
- позитивные, и негативные стороны современного российского мировоззрения. 

 
Практические занятия: 

- концепт мировоззрения в социальных науках; 
- ценностные вызовы современной политики; 
- системная модель мировоззрения (групповая дискуссия); 
- традиционные российские ценности (круглый стол - дискуссия «Мировоззрение и 

ценности в процессе самореализации современного россиянина»); 
- ценностные основания российского мировоззрения (деловая игра «Идеология»). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- эссе «Российский цивилизационный код: ценности и их роль в обществе»; 
- онлайн-курс: Память как награда на сайте «Россия – страна возможностей»; 
- письменный ответ «Какие российские традиционные ценности, на ваш взгляд, под-

вергаются наибольшим угрозам?»; 
- видеоролик: ДНК России - Русский либерализм - РО «Знание». 

 
Раздел 4. Политическое устройство России. 
Лекции: 
Конституционные принципы и разделение властей: 

- основы актуальной государственно-политической организации российского обще-
ства; 

- федеративный и республиканский характер организации РФ, демократические 
начала и принцип «социального государства»; 

- новелла многонациональности в разрезе государственного суверенитета и высокая 
несовместимость «националистических» концепций с существующей архитектурой 
российского государства; 

- матричный характер российской политики, выражающийся в многоуровневости; 
- региональная и муниципальная политика; 
- сопряжение деятельности федерального центра, субъектов федерации и органов 

местного самоуправления. 
Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы. 

- актуальные документы российского стратегического планирования; 
- основные национальные проекты и государственные программы. 

 
Практические занятия: 

- власть и легитимность в конституционном преломлении («Поле смыслов». Сту-
денты делятся на группы. Группа осуществляет поиск  различных трактовок каж-
дого понятия с использованием ЭБС, СПС, фиксирует информацию); 

- мозговой штурм (высказывания и идеи студентов собираются с целью выявить 
наиболее подходящие решения по проблемному вопросу); 
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- национальные проекты и государственные программы РФ (Деловая игра «Стань 
депутатом Государственной Думы»); 

- планирование будущего: национальные проекты и государственные программы 
(Форсайт «Образ будущего России»). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- судебная система РФ, Конституционный Суд РФ, прокуратура РФ; 
- эссе «Мои первые три указа на посту Президента РФ?»; 
- составление схемы: - государственной власти на федеральном уровне; - государ-

ственной власти на региональном уровне; - местного самоуправления; 
- просмотр видеоролика: ДНК России. - Уровни власти - РО «Знание»; 
- доклад о нацпроектах России; 
- просмотр видеоролика: Открытый урок с Президентом РФ Владимиром Путиным 

- РО «Знание». 
 
Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны. 
Лекции: 
Актуальные вызовы и проблемы развития России: 

- глобальный вызов, сверхвызов и локальный вызов: понятие и особенности; 
- глобальные вызовы: определение, понимание и разновидности; 
- вызовы: политические, климатические, технологические; 
- социально-экономические и техногенные проблемы современной России; 
- медиаграмотность и цифровая безопасность; 
- сценарии и перспективы развития российского общества. 

Сценарии развития российской цивилизации: 
- политические вызовы современности; 
- глобальные проблемы техногенного характера: сценарии развития цифровых тех-

нологий, «искусственного интеллекта», цифровое неравенство и «сетевой феода-
лизм», «надзорный капитализм» и перенасыщенное информационное пространство; 

- сценарии будущего России; 
- обсуждение различных сценариев будущего России – от оптимистично-

конструктивного до пессимистично-проблемного. 
 
Практические занятия: 

- традиционная культура Северного Кавказа как ответ на вызовы («Мозговой 
штурм»); 

- дебаты «Политические и технологические вызовы. Неравномерность развития 
территорий. Демографические и этнические вызовы. Сохранение российской иден-
тичности»; 

- Форсайт «Человеческое нечеловеческое»; 
- ориентиры стратегического развития России (групповая работа студентов по изу-

чению ежегодного обращения главы РФ к Парламенту за текущий период для пони-
мания тенденций и перспектив развития российской государственности). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- подготовка к дискуссии Политические вызовы: Распад СССР; 
- видеоролики: Министр обороны РФ Сергей Шойгу: Видение защитников России - 

РО «Знание»; ДНК России - Культура отмены как механизм борьбы против России 
- РО «Знание»; 

- презентация «Лестница основных этапов технологического развития»; 
- эссе «Мой будущий профессиональный вклад в преодоление вызовов»; 
- видеоролик: Эпоха технологического бума: человек vs андроид - РО «Знание». 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Кирилина, Т. Ю., История мировых цивилизаций. Ч.2 : учебник / Т. Ю. Кирилина. – 

Москва : Русайнс, 2023. – 198 с. – URL: https://book.ru/book/947440. 
2. Кравченко, А. И., Политическая социология. : учебник / А. И. Кравченко. – Москва : Кно-

Рус, 2023. – 424 с. – ISBN 978-5-406-10707-2. – URL: https://book.ru/book/946272.  
3. Основы российской государственности : учебник / А. В. Малько, А. А. Вилков, В. В. Гурь-

ев [и др.] ; под ред. А. В. Малько. – Москва : КноРус, 2024. – 263 с. – ISBN 978-5-406-
12322-5. – URL: https://book.ru/book/951512.  

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» - URL: http://internet.garant.ru  

2. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» - URL: http://internet.garant.ru  

3. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» - URL: http://internet.garant.ru  

4. Ашхотов, Б. Г. Традиционная культура народов Северного Кавказа. Курс лекций : учебное 
пособие / Б. Г. Ашхотов. – Нальчик : СКГИИ, 2022. – 248 с. – ISBN 978-5-907499-50-8. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/267998.  

5. Клычников, Ю. Ю., Северный Кавказ в XIX- начале XX в.: военно-политические, эконо-
мические и социально-культурные процессы : учебное пособие / Ю. Ю. Клычников, С. С. 
Лазарян. – Москва : КноРус, 2023. – 330 с. – URL: https://book.ru/book/948836.  

6. Основы российской государственности : учебно-методическое пособие / составитель О. Б. 
Истомина. – Иркутск : ИГУ, 2023. – 154 с. – ISBN 978-5-6049703-9-3. – Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/343148.  

7. Пименов, Н. А., Социальные вызовы современности в общем контексте безопасности лич-
ности, общества и государства : монография / Н. А. Пименов, Н. Н. Пименов. – Москва : 
Русайнс, 2020. – 212 с. – ISBN 978-5-4365-5491-4. – URL: https://book.ru/book/939657.  

8. Феномен российской идентичности: история, теория, практика : учебное пособие / Т. А. 
Булыгина, Н. А. Леонова, Е. В. Калинина [и др.] ; под редакцией Т. А. Булыгиной, Н. А. 
Леоновой. – Ставрополь : СГПИ, 2020. – 137 с. – ISBN 978-5-6045174-7-5. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/193074. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Электронный каталог ФГБОУ ВО Горский ГАУ http://78.110.147.2:99/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/  
3. Электронно-библиотечная система «Book» ООО «КноРус медиа» - https://book.ru/book/new  
4. ДНК РОССИИ - https://znanierussia.ru/cinema/collections/dnk-rossii 
5. Россия – страна возможностей - https://rsv.ru/ 
6. Российское общество Знание – https://znanierussia.ru/  
7. Информационно-правовой портал Гарант. 

https://book.ru/book/947440
https://book.ru/book/946272
https://book.ru/book/951512
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
https://e.lanbook.com/book/267998
https://book.ru/book/948836
https://e.lanbook.com/book/343148
https://book.ru/book/939657
https://e.lanbook.com/book/193074
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
https://e.lanbook.com/
https://book.ru/book/new
https://znanierussia.ru/cinema/collections/dnk-rossii
https://rsv.ru/
https://znanierussia.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Аудитории для проведения лекционных занятий: читальный зал библиотеки ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. Оборудование: учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), стол, 
стул преподавателя. Технические средства: компьютер; набор демонстрационного оборудо-
вания (проектор, экран, колонки). 

Аудитории для проведения практических занятий: читальный зал библиотеки ФГБОУ 
ВО Горский ГАУ. Оборудование: учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), стол, 
стул преподавателя. Технические средства: компьютер; набор демонстрационного оборудо-
вания (проектор, экран, колонки) 

Помещения для самостоятельной работы: читальный зал, научный зал библиотеки 
ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Оборудование: учебная мебель (столы и стулья для обучающих-
ся). Технические средства: компьютеры. 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: научный зал библиотеки 
ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Оборудование: учебная мебель (столы и стулья для обучающих-
ся), стол, стул преподавателя. 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Цивилизационный подход в социальных науках. 
2. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное. 
3. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 
4. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 
5. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 
6. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Да-

нилевский, В.Л. Цымбурский). 
7. Мировоззрение как феномен. 
8. Современные теории идентичности. 
9. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-страна»). 
10. Основы конституционного строя России. 
11. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России. 
12. Традиционные духовно-нравственные ценности.. 
13. Ценностные вызовы современной политики. 
14. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и 

Стратегии национальной безопасности). 
15. Ценности российской цивилизации. 
16. Власть и легитимность в конституционном преломлении. 
17. Уровни и ветви власти. 
18. Глобальный вызов, сверхвызов и локальный вызов: понятие и особенности. 
19. Ориентиры стратегического развития. 
20. Сценарии развития российской цивилизации. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы 
 
1. Действующая Конституция Российской Федерации была принята... 

А) …в 2020 году В) …в 1993 году 
Б) … в 2000 году Г) …в 1995 году 
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2. Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял 
А) …Константин Леонтьев  В) …Уильям Макнил 
Б) … Арнольд Тойнби   Г) …Вадим Цымбурский 

3. Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не входят) ни в одну 
из её ветвей? 

А) Счетная Палата     В) Совет Федерации 
Б) Федеральное агентство по делам молодёжи Г) Президент 

4. «Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности» - 
это… 

А) …закон    В) …государственная программа 
Б) … государственный бюджет Г) …местное самоуправление 

5. Природные ресурсы это:  
А) …составная часть природопользования, включающая в себя поиск, изучение, изъя-

тие, потребление и воспроизводство ресурсов; 
Б) …лесные насаждения; 
В) …компоненты природной среды, используемые человеком в процессе обществен-

ного производства; 
Г) … неживая природа 

6. Глобальный вызов 
А) … обращен как ко всем людям, так и к каждому конкретному человеку ; 
Б) … обращен к определенной группе людей и может быть более или менее точно 

определен; 
В) … обращен ко всем людям, но не к каждому человеку, представляет собой серьез-

ную проблему, требующую нашего внимания; 
Г) … обращен к детям и старикам, представляет социальную угрозу 

7. Целью дисциплины «Основы российской государственности» является 
А) … подготовка государственных служащих; 
Б) …формирование ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и граж-
данственности ; 

В) … восполнение пробелов по истории; 
Г) … формирование новой идеологии 

8. Какие разделы содержит УМК «Основы российской государственности» 
А) … Что такое Россия В) … Российское государство-цивилизация 
Б) …Россия сквозь века Г) … Политическое устройство России 

9. К основным формам мировоззрения не относится: 
А) … религия В) … философия 
Б) …мифология Г) … цифровые технологии 

10. «Менталитет, ментальность российского народа» это: 
А) … цивилизационная основа государства-цивилизации, то, что государство призва-

но поддерживать, защищать и развивать; 
Б) …мифологическое мировоззрение; 
В) … научное мировоззрение; 
Г) …совокупность  интеллектуальных,  эмоциональных,  культурных  особенностей,  

ценностных  ориентаций  и установок,  присущих  россиянам» 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 
 
 

Факультет агрономический 
 
Кафедра агрохимии и садоводства 
 
Учебный год 2023-2024 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

Наименование направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)  Земельный кадастр 

Реквизиты федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра-
зования 

Приказ Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. 
№ 978 

Год начала подготовки 2021 

Очная форма обучения - учебные планы по 
годам приема 2021, 2022, 2023 

Заочная форма обучения - учебные планы по 
годам приема 2021, 2022, 2023 

Очно-заочная форма обучения - учебные 
планы по годам приема не предусмотрена 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО Гор-
ский ГАУ Б-210302-2021 

Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 
ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или уполномо-
ченного лица об утверждении ОП ВО Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 
плана Факультативные дисциплины 

Количество зачетных единиц 2 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 
1. Производствен-

но- технологиче-
ская 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.2. Прово-
дит природно- 
сельскохозяй-
ственное райо-
нирование зе-
мель и зониро-
вание террито-
рий объектов 
землеустрой-
ства. 

Знает специфику сельского туризма 
как объекта природно- сельскохозяй-
ственного районирования земель и зо-
нирования территорий объектов зем-
леустройства 
Умеет осуществлять поиск, сбор и 
структурирование необходимой ин-
формации для организации сельского 
туризма как объекта природно- сель-
скохозяйственного районирования зе-
мель и зонирования территорий объек-
тов землеустройства 
Владеет навыками организации агро-
туристской деятельности на уровне 
сельских поселений 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 14 8 
Самостоятельная работа 44 60 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практические 

занятия СРС 

1 Содержание сельского туризма. 4 4 8 2 2 12 
2 Модели сельского туризма. 6 6 12 2 2 20 
3 Организация сельского туризма. 4 4 24 – 4 28 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Содержание сельского туризма.  
Лекции:  
Введение. Сельский туризм как дополнительный ресурс для эффективного использования 
земельных ресурсов: 

- цели и задачи дисциплины; 
- введение в сельский туризм; 
- основные понятия сельского туризма; 
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- формы организации сельского туризма; 
- взаимосвязь сельского туризма и сельского хозяйства.  

Ресурсы сельского туризма и его функции: 
- оценка ресурсного потенциала сельского туризма; 
- эстетическая привлекательность ландшафтов; 
- основные факторы развития сельского туризма; 
- основные функции сельского туризма. 
 

Практические занятия: 
- взаимосвязь сельского туризма и сельского хозяйства; 
- оценка ресурсного потенциала сельского туризма. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- сельский туризм как форма рекреации; 
- ресурсы сельского туризма и его функции. 
 

Раздел 2. Модели сельского туризма.  
Лекции:  
Стратегии развития сельского туризма в странах мира: 

- стратегии развития сельского туризма в США, Европе, странах СНГ; 
- основные модели сельского туризма за рубежом; 
- основные объекты проживания сельских туристов.  

Развитие и продвижение сельского туризма в России: 
- состояние сельского туризма в России; 
- средние и долгосрочные цели и задачи развития сельского туризма в России; 
- подготовка квалифицированных кадров для сельского туризма в России; 
- осведомленность и туристическая информация в сельском туризме. 

Формирование рынка сельского туризма в РСО-Алания: 
- анализ существующего положения сельского туризма в РСО-Алания; 
- проблемы развития сельского туризма в РСО-Алания; 
- основные регулирующие органы в сельском туризме. 
 

Практические занятия: 
- состояние сельского туризма в зарубежных странах; 
- состояние сельского туризма в России.  
- состояние и перспективы развития сельского туризма в РСО-Алания. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- сельский туризм в США и Великобритании; 
- сельский туризм в современном Китае и Японии; 
- сельский туризм в Польше, Венгрии и Германии; 
- состояния агро- и этнотуризма в регионах Северного Кавказа и Закавказья; 
- изучение состояния агро- и этнотуризма в горной и равнинной зонах Северной и 

Южной Осетии. 
 

Раздел 3. Организация сельского туризма.  
Лекции:  
Компоненты предложения сельского туризма: 

- предложение в сельском туризме; 
- размещение в сельской местности, питание, развлечения; 
- транспорт в сельском туризме, инфраструктура в сельском туризме; 
- туристский продукт и пакет услуг; 
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- обустройство сельской усадьбы с учетом требований пожарной, санитарной и 
экологической безопасности. 

Межличностные аспекты взаимодействия при обслуживании отдыхающих: 
- основы эффективного делового взаимодействия; 
- выявление потребностей клиентов и создание атмосферы доверия в процессе об-

служивания; 
- основы этикета при обслуживании в гостевых домах; 
- оздоровительные методики и оказание скорой и неотложной медицинской помощи в 

условиях сельских гостевых домов; 
- разработка проектов организации сельского туризма в районе, населенном пункте. 
 

Практические занятия: 
- обустройство сельской усадьбы с учетом требований пожарной, санитарной и 

экологической безопасности;  
- разработка проектов организации сельского туризма в районе, населенном пункте. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- туристский продукт и пакет услуг; 
- разработка проекта организации сельского туризма в фермерском хозяйстве. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Лебедько, Е. Я. Сельский туризм : учебное пособие для вузов / Е. Я. Лебедько, Е. Н. Кис-

лова, В. Е. Ториков ; Под общ. ред проф. Е. Я. Лебедько. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 260 с. – ISBN 978-5-8114-9486-6. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/195507. 

2. Учебно-методическое пособие курса «Сельский туризм» : учебно-методическое пособие / 
составитель Н. Д. Алексеева. – Тольятти : ПВГУС, 2017. – 52 с. – ISBN 978-5-9581-0377-
5. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/250004. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сельский туризм : методические рекомендации / Э. Г. Имескенова, И. Г. Сангадиева, О. Л. 
Брянская [и др.]. – Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 2021. – 73 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/226118. 

2. Здоров, М. А. Агротуризм России: изменение экспортной специализации : монография / 
М. А. Здоров, В. М. Куранов. – Москва : Проспект, 2019. – 127 с. – ISBN 978-5-392-24140-
8. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/150992. 

3. Усынина, Л.Э. Агротуризм в России: Проблемы и перспективы развития / Л.Э. Усынина // 
Перспективы развития строительного комплекса. – 2017. – № 1. – С. 262-265. – ISSN 2310-
2314. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302515. 

4. Миловидов, В.С. Условия и перспективы развития агротуризма в Российской Федерации / 
В.С. Миловидов, К.С. Табуреткин // Известия Санкт-Петербургского государственного аг-
рарного университета. – 2015. – № Спецвыпуск. – С. 121-124. – ISSN 2078-1318. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300112. 

5. Чудновский, А.Д.. Туризм в сельской местности : Научно-популярное издание / А.Д. Чуд-
новский – Москва : КноРус, 2013. – 465 с. – ISBN 978-5-406-03556-6. – URL: 
https://book.ru/book/920365. 

6. Жукова, М.А.. Развитие сельского туризма в России : Научно-популярное издание / М.А. 
Жукова, А.Д. Чудновский, М.А. Боков, С.А. Нефедкина – Москва : КноРус, 2013. – 155 с. 
– ISBN 978-5-406-03557-3-R-2016. – URL: https://book.ru/book/920366. 

https://e.lanbook.com/book/195507
https://e.lanbook.com/book/250004
https://e.lanbook.com/book/226118
https://e.lanbook.com/book/150992
https://e.lanbook.com/journal/issue/302515
https://e.lanbook.com/journal/issue/300112
https://book.ru/book/920365
https://book.ru/book/920366
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru.  
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru.  
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru.  
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ).  http://нэб.рф 
5. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  
6. Русская виртуальная библиотека. https://rvb.ru/about/general.html. 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Помещение №1.2.08 (музей геологии и почвоведения) для занятий семинарского типа 
и самостоятельной работы, общая площадь – 108,2 кв.м., высота помещения - 4,5 м. Учебно-
лабораторный корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Оснащение: образцы минералов 
и горных пород, образцы (монолиты) почв природных зон, картографический материал, дос-
ка настенная. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
 
1. Определение сельского туризма. 
2. Основные понятия сельского туризма. 
3. Формы организации сельского туризма. 
4. Взаимосвязь сельского туризма и сельского хозяйства. 
5. Оценка ресурсного потенциала сельского туризма. 
6. Эстетическая привлекательность ландшафтов. 
7. Основные факторы развития сельского туризма. 
8. Основные функции сельского туризма. 
9. Основные модели сельского туризма за рубежом. 
10. Основные объекты проживания сельских туристов. 
11. Состояние сельского туризма в России. 

http://support.open4u.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://rvb.ru/about/general.html.
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12. Средние и долгосрочные цели и задачи развития сельского туризма в России  
13. Подготовка квалифицированных кадров в сельском туризме в России. 
14. Осведомленность и туристическая информация в сельском туризме. 
15. Анализ существующего положения сельского туризма в РСО-Алания 
16. Проблемы развития сельского туризма в РСО-Алания 
17. Основные регулирующие органы в сельском туризме 
18. Предложение в сельском туризме. 
19. Размещение в сельской местности. 
20. Организация питания в сельском доме. 
21. Организация досуга сельских туристов. 
22. Транспорт в сельском туризме. 
23. Инфраструктура в сельском туризме. 
24. Основы эффективного делового взаимодействия 
25. Выявление потребностей клиентов. 
26. Создание атмосферы доверия в процессе обслуживания. 
27. Приемы преодоления возражений и конфликтных ситуаций. 
28. Основы этикета при обслуживании в гостевых домах. 
29. Оздоровительные методики и оказание скорой и неотложной медицинской по- мощи в 

условиях сельских гостевых домов. 
30. Нормативно-правовая база в сфере сельского туризма. 
31. Психология агротуриста и возможности формирования турпродукта 
 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы 
 

1. Возможна ли индивидуализация туристических услуг в агротуризме? 
А) Нет, только унификация; 
Б) Да, это тенденция; 
В) Только в элитарных услугах. 

2. Входит ли в характеристики производительности земель? 
А) Удельные энергозатраты; 
Б) Потенциал агротуризма; 
В) Совокупность почвенных ресурсов. 

3. Можно ли классифицировать туризм по характеру? 
А) Да, организованный и самодеятельный; 
Б) Да, краткосрочный и длительный; 
В) Такой классификации нет. 

4. Совокупность приуроченных к территории природных и рукотворных тел и явлений: 
А) Природный потенциал; 
Б) Туристский потенциал; 
В) Экосистема; 
Г) Группы систем. 

5. Eurogites – это знак соответствия: 
А) Агротуристических хозяйств высокого класса; 
Б) Любых агротуристических хозяйств Европы. 

6. Что способствовало развитию туризма на территориях национальных парков? 
А) Индустриализация; 
Б) Автомобилизация; 
В) Железная дорога; 
Г) Информационное общество; 
Д) Законодательство. 

7. Есть ли в России устоявшаяся отрасль агротуризма? 
А) Да, так как летом все едут на дачи; 
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Б) Да, Россия переживает бурный рост этого сектора; 
В) Нет; 
Г) Только экотуризм. 

8. Входит ли ландшафтная программа в ландшафтное планирование? 
А) Нет, это понятие высшего уровня обобщения; 
Б) Да, входит; 
В) Нет, она реализуется параллельно с планированием; 
Г) Да, только в части длительных проектов; 
Д) Нет. 

9. С чем сочетается экотуризм? 
А) С этническими обычаями; 
Б) С военно-патриотическими играми; 
В) С изучением иностранного языка; 
Г) Ни с чем из перечисленного. 

10. 65 % «зеленого» отдыха в заповедниках и национальных парках Северной Америки – 
это: 

А) Наблюдение птиц; 
Б) Велосипедные туры; 
В) Отдых у водоемов; 
Г) Скалолазание; 
Д) Спортивное ориентирование на местности. 

11. Рыночный интегратор (туристический центр): 
А) Оформляет договоры, путевки; 
Б) Сертифицирует угодья; 
В) Занимается ландшафтным планированием; 
Г) Отзывает лицензии у хозяйств. 

12. Органическое сельское хозяйство: 
А) Запрещает использовать все, кроме органических удобрений; 
Б) Часто способствует агротуризму; 
В) Органично вписывается в природу; 
Г) Современное направление аграрного развития. 

13. Относится ли содействие устойчивому развитию территории к задачам ландшафтного 
планирования? 

А) Да, это одна из задач; 
Б) Это единственная задача; 
В) Не относится; 
Г) Ландшафты невозможно планировать. 

14. Экосистемы снабжают: 
А) Культурными, регулирующими услугами; 
Б) Сельскохозяйственными услугами; 
В) Производственными ресурсами; 
Г) Базой для туризма. 

15. Может ли влиять наличие рогатого скота на стоимость туристических услуг? 
А) Да, но только с учетом всех остальных животных; 
Б) Да, есть такая методика; 
В) Нет, никак не влияет. 

16. Кто является основным клиентом агро- экотуризма? 
А) Средний класс; 
Б) Элитные клиенты; 
В) Пенсионеры; 
Г) Молодежь. 

17. Вы приехали в другую страну с оздоровительной целью на год. Это: 
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А) Туризм; 
Б) Работа; 
В) Нарушение законодательства; 
Г) Не туризм. 

18. Можно ли назвать туристом человека, приехавшего в гостевой дом на 20 часов? 
А) Да, можно; 
Б) Нет, нельзя; 
В) Можно, если он зарегистрировался как турист. 

19. Ресурсы оцениваются: 
А) В пяти аспектах; 
Б) В функциональном и технико-экономическом аспектах; 
В) В гигиеническом, эстетическом и культурном аспектах; 
Г) По количеству полезных ископаемых. 

20. Есть ли в России специальный закон, регулирующий правовые отношения в области аг-
ротуризма? 

А) Их несколько; 
Б) Нет; 
В) Один закон; 
Г) Только по экотуризму. 

21. Инструктор-проводник – это: 
А) Лицо, рассказывающее о стране временного пребывания в познавательных целях 

на период менее 24 часов; 
Б) Профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов; 
В) Профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее иностранным язы-

ком; 
Г) Ответственный за результат процесса предоставления туристических услуг. 

22. На какой период составляется прогноз объемов реализации продукта (услуг)? 
А) 3 года; 
Б) 2 года; 
В) 1 год; 
Г) 5 лет. 

23. Первые национальные парки в России появились: 
А) В 80-е годы ХХ века; 
Б) В 2000 году; 
В) В 1992 году; 
Г) При царе. 

24. Может ли хозяин гостевого дома выступать как физическое лицо? 
А) В официальном агро- экотуризме не может; 
Б) Нет, только как юридическое лицо; 
В) Да, может. 

25. Может ли представитель несовершеннолетнего туриста быть заказчиком турпродукта? 
А) Да, если он является родственником несовершеннолетнего туриста; 
Б) Да, может независимо от степени родства; 
В) Не может. 

26. Верно ли утверждение: земля – участок биосферы, почва – ее базовый компонент? 
А) Нет; 
Б) Верно; 
В) Только в определенных условиях. 

27. Иерархическая система на трех основных взаимосвязанных масштабных уровнях – это: 
А) Ландшафтный дизайн; 
Б) Уровни реализации агротуризма; 
В) Система сельскохозяйственного освоения территории; 



9 

Г) Ландшафтное планирование. 
28. Является ли Китай одним из лидеров по числу лесных заповедных зон и лесопарков? 

А) Нет, там активно вырубаются леса; 
Б) Да, является; 
В) Нет, он лидер в области агротуризма; 
Г) Только экопарков; 
Д) Только зон свободной рекреации. 

29. Комплексное обследование агротуристического потенциала местности предполагает: 
А) Изучение истории местности; 
Б) Изучение только современного состояния хозяйства; 
В) Изучение местного кооператива; 
Г) Проверку здоровья фермеров. 

30. Выявление и оценка экотуристского потенциала какой-либо территории: 
А) Должна быть сравнительной; 
Б) Должна быть бескомпромиссной; 
В) Это первый этап развития фермы; 
Г) Проводится только экспертами. 

31. Существуют ли в России законодательные акты, регулирующие средства размещения в 
сельском туризме? 

А) Да, на федеративном уровне; 
Б) Да, на региональном уровне; 
В) Только для культурного туризма; 
Г) Не существует. 

32. Новые формы привлечения покупателей – это часть: 
А) Раздела стратегии маркетинга; 
Б) Раздела оценки рынка сбыта; 
В) Организационного плана; 
Г) Финансового плана. 

33. Можно ли технологически сельхозугодья использовать не по назначению, а для рекреа-
ции? 

А) Категорически нельзя; 
Б) Да, и очень эффективно; 
В) Только после сертификации на экологичность. 

34. Концепция устойчивого развития предполагает: 
А) Экологическую безопасность в сельской местности; 
Б) Взаимосвязь экологической безопасности и экономической эффективности; 
В) Поступательное развитие общественных отношений. 

35. В каком секторе экономики платят субсидии за устаревшие технологии? 
А) В экологическом туризме; 
Б) В экологическом земледелии; 
В) Так не бывает. 

36. Первый в мире национальный парк был открыт: 
А) В США; 
Б) В России; 
В) В Китае; 
Г) В Европе. 

37. Могут ли под апартаменты в агротуризме предоставляться реконструированные мона-
стыри? 

А) Нет, только усадьбы; 
Б) Да, это уже делается; 
В) Да, но только для получения сертификата. 

38. Обязательна ли агротуристическая сертификация: 
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А) Нет, не обязательна; 
Б) Обязательна; 
В) Обязательна только для крупных организаций или хозяйств. 

39. Возрастает ли в органическом сельском хозяйстве доля ручного труда? 
А) Да, возрастает; 
Б) Нет, это современное технологичное направление; 
В) Только на запущенных фермах. 

40. Относится ли утрата способности выполнять социально-экономические функции к де-
градации ландшафта? 

А) Нет; 
Б) Да; 
В) Нет, это относится к устойчивому развитию. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Код и 
наимено-
вание ин-
дикатора 
достиже-
ния ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) компе-

тенций 

Код и 
наимено-

вание ком-
петенции 

 Профессио-
нальные 
компетен-
ции 

ПК-4. Спо-
собен раз-
рабатывать 
земле-
устрои-
тельную 
докумен-
тацию. 

ПК-4.2. 
Проводит 
природно-
сельскохо-
зяйствен-
ное райо-
нирование 
земель и 
зонирова-
ние терри-
торий 
объектов 
земле-
устрой-
ства 

Знает производственно-отраслевые нормативные 
документы, нормативно-техническую документа-
цию в области выполнения природно-
сельскохозяйственного районирования земель 
Умеет осуществлять поиск, систематизацию, ана-
лиз, обработку и хранение информации из раз-
личных источников и баз данных для выполнения 
природно-сельскохозяйственного районирования 
земель 
Владеет навыками анализа природно-
сельскохозяйственного районирования земель, 
основанных на учете природных, географических, 
экологических, агрохозяйственных условий и 
факторов; навыками проведения классификации 
земель по пригодности для использования в сель-
ском хозяйстве 

ПК-4.3. 
Разраба-
тывает 
мероприя-
тия по ра-
циональ-
ному ис-
пользова-
нию зе-
мель и их 
охране 

Знает нормативные правовые акты, нормативно-
техническую документацию по рациональному 
использованию земель и их охране 
Умеет осуществлять поиск, систематизацию, ана-
лиз, обработку, хранение и представление ин-
формации по рациональному использованию зе-
мель, организовывать рациональное использова-
ние земельных ресурсов 
Владеет навыками разработки мероприятий по 
планированию и организации рационального ис-
пользования земель  

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Лабораторные занятия 32 8 
Самостоятельная работа 60 96 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1. Основы земледелия 10 20 20 2 4 48 
2. Растениеводство 6 12 40 2 4 48 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 
(ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Основы земледелия. 
 
Лекции: 
Факторы жизни растений и законы земледелия 

- цель и задачи дисциплины; 
- роль света в жизни растений, тепловой режим и методы его регулирования; 
- воздушный и водный режимы и методы его регулирования; 
- питательные элементы и источники их поступления в растения; 
- плодородие и окультуренность почвы, воспроизводство плодородия почвы в ин-

тенсивном земледелии;  
- основные законы земледелия. 

Сорные растения и меры борьбы с ними: 
- вред, причиняемый сорняками; 
- биологические особенности и распространение сорняков; 
- классификация сорных растений; 
- методы учета засоренности посевов и картирование сорняков и меры борьбы с 

сорняками. 
Севообороты: 

- значение севооборотов и научные основы чередования культур;  
- система севооборотов и их классификация; 
- оценка севооборотов. 

Обработка почвы: 
- приемы и способы обработки почвы; 
- агротехническая оценка качества обработки почвы; 
- система обработки почвы; 
- энергосберегающие и экологические аспекты почвообработки. 

Удобрение: 
- виды удобрений; 
- регламенты применения удобрений; 
- система удобрения в севообороте. 

 
Лабораторные работы: 
Сорные растения и борьба с ними: 

- растения – сорняки и засорители; 
- изучить по гербарному образцу основные сорные растения; 
- изучение метода учета засоренности и составление карты засоренности полей 

хозяйства. 
Предшественники культур в севообороте и их оценка: 

- сельскохозяйственные культуры как предшественники в севооборотах; 
- отличные, хорошие, удовлетворительные предшественники с.–х. культур.  

Приемы основной обработки почвы: 
- отвальная обработка почвы; 
- безотвальная плоскорезная обработка почвы. 

Минеральное питание растений: 
- минеральные элементы питания растений; 
- расчет норм удобрений на запланированный урожай. 

Семена и посев: 
- посевные качества семян; 
- изучение методики проведения лабораторной всхожести. 
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Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- основные понятия программирования урожаев; 
- определение урожайности полевых культур по коэффициенту использования 

растениями ФАР; 
- фотосинтетический потенциал (ФП), обеспечивающий запрограммированный 

уровень урожайности. 
- определение потенциальной урожайности; 
- определение климатической обеспеченности урожайности и действительно воз-

можного урожая; 
- определение биогидротермического показателя продуктивности фитомассы по 

приходу радиации, продуктивной влаге, сумме температур и периоду вегетации 
для конкретной географической зоны; 

- разработка севооборотов, способствующих получению кукурузы на зерно и трав для це-
лей кормопроизводства. 

 
Раздел 2. Растениеводство. 
 
Лекции: 
Общие вопросы растениеводства: 

- происхождение культурных растений, размножение, рост и развитие растений; 
- классификация культурных растений; 
- управление развитием растений, урожаем и качеством продукции; 
- принципы и методы производства биологически чистой продукции растениевод-

ства; 
- семена и посев. 

Технология возделывания озимых, ранних яровых культур и хлебов второй группы: 
- технология возделывания озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя и овса; 
- технология возделывания хлебов второй группы и гречихи. 

Технология возделывания зерновых бобовых,  масличных и эфиромасличных культур: 
- технология возделывания зерновых бобовых; 
- технология возделывания масличных культур; 
- технология возделывания эфиромасличных культур. 

 
Лабораторные работы: 
Технология возделывания зерновых культур: 

- особенности технологии возделывания ранних яровых хлебов (яровая пшеница, 
яровой ячмень, овес); 

- составление технологической карты выращивания яровых хлебов; 
- особенности технологии возделывания озимых хлебов (озимой пшеницы и озимого 

ячмень); 
- составление технологической карты выращивания озимых хлебов; 
- технологии возделывания кукурузы на зерно; 
- составление технологической карты выращивания кукурузы на зерно; 
- особенности технологии возделывания гречихи; 
- составление технологической карты выращивания гречихи; 
- особенности технологии возделывания зерновых бобовых культур; 
- составление технологической карты выращивания зерновых бобовых (гороха). 

Технология возделывания технических культур (подсолнечника): 
- особенности технологии возделывания подсолнечника; 
- составление базисной агротехнологии выращивания подсолнечника. 

Технология возделывания клубнеплодов (картофеля): 
- особенности технологии возделывания картофеля; 
- составление базисной агротехнологии выращивания подсолнечника. 
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Технология возделывание однолетних трав на зеленый корм и сено: 
- особенности технологии возделывания однолетних  трав на зеленый корм и сено; 
- составление базисной агротехнологии выращивания однолетних трав на зеленый 

корм и сено. 
- особенности технологии возделывания многолетних трав на зеленый корм и се-

но; 
- составление базисной агротехнологии выращивания многолетних трав на зеле-

ный корм и сено. 
Технология возделывания лекарственных и эфиромасличных растений (мяты перечной): 

- технология возделывания мяты перечной; 
- составление технологической карты выращивания мяты перечной. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- технология возделывания бахчевых культур; 
- технология возделывание льна; 
- технология возделывание конопли; 
- технология возделывания хлопчатника; 
- технология возделывания нетрадиционных кормовых культур: кормовая капуста, 

борщевик сосновского, горец вейриха, козлятник восточный, сильфия пронзенно-
листная, окопник жесткий, мальва, редька масличная. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дубачинская, Н. Н. Технологии производства продукции растениеводства : учебное по-
собие / Н. Н. Дубачинская. – Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2011. – 328 с. – ISBN 978-
5-88838-651-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/134460.  

2. Козаев, П. З. Основы технологии сельскохозяйственного производства (Направление 
подготовки: 21.03.02 - «Землеустройство и кадастры» Профиль подготовки: - «Земель-
ный кадастр». Квалификация: бакалавр) : учебное пособие / П. З. Козаев ; составитель 
П. З. Козаев ; под редакцией П. З. Козаева. – Владикавказ : Горский ГАУ, 2020. – 168 
с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/173568.  

3. Козаев, П. З. Основы технологии сельскохозяйственного производства : учебное посо-
бие, квалификация: бакалавр / П. З. Козаев. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госаг-
роуниверситет", 2020. – 168 с. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Некрасова, Е. В. Технология растениеводства : учебное пособие / Е. В. Некрасова, Т. В. 
Горбачёва. — Омск : Омский ГАУ, 2013. — 156 с. — ISBN 978-5-89764-397-4. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/60694.  

2. Практикум по технологии производства продукции растениеводства : учебник / В. А. 
Шевченко, И. П. Фирсов, А. М. Соловьев, И. Н. Гаспарян. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1626-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211640.  

3. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в растениеводстве : учебное пособие / 
Р. А. Булавинцев, А. В. Волженцев, А. М. Полохин [и др.]. — Орел : ОрелГАУ, 2021. — 
158 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/213614.  

https://e.lanbook.com/book/134460
https://e.lanbook.com/book/173568
https://e.lanbook.com/book/60694
https://e.lanbook.com/book/211640
https://e.lanbook.com/book/213614
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4. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. – 4-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 592 с. – ISBN 978-5-507-47819-4. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/327623.  

5. Аграрная наука : научно - теоретический и производственный журнал. - М. : ООО 
"Аналитик", 2011 - . - Выходит ежемесячно. 

6. Аграрная Россия : научно - производственный журнал. - М. : ООО "Фолиум", 1998 - . - 
Выходит ежемесячно. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro. 
2. Office 2007 Standard. 
3. Moodle 3.8. 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория №1.3.10 для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Спе-
циализированная мебель на 72 посадочных мест, доска настенная, рабочее место препода-
вателя.  Общая площадь – 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м. 

Учебная лаборатория кормопроизводства № 1.1.15а  для проведения лабораторно-
практических занятий. Специализированная мебель на 20 посадочных мест, наглядные 
пособия, доска настенная, рабочее место преподавателя, стендовый материал, плакаты, 
таблицы, гербарий, сноповый материал и семена полевых культур, весы электротехниче-
ские, разборные доски, муляжи. 

Помещение № 1.1.03 для самостоятельной работы обучающихся с возможностью 
подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения. Посадочных мест –11, допол-
нительные стулья – 7, компьютеры – 7. Общая площадь- 27,9 кв. м, высота помещения - 
4,2 м. 

 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
6.1. Перечень вопросов к зачету 

1. Какие категории плодородия почвы используются в настоящее время?  
2. Что такое окультуривание почв?  
3. Какие три группы факторов или показателей почвенного плодородия выделяют?  
4. Что включает в себя биологические показатели плодородия?  
5. Какие показатели вкачает в себя агрохимические показатели плодородия?  

https://e.lanbook.com/book/327623
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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6. Что включает в себя агрофизические показатели почвы?  
7. Какие растения относятся к сорнякам?  
8. Что такие собственно сорняки?  
9. Что такие культуры засорители?  
10. Какой вред наносят сорняки?  
11. Основные особенности, отличающие сорняки от культурных растений  
12. На какие группы по типу питания делятся сорняки?  
13. На какие группы по продолжительности жизни делятся сорняки?  
14. Какие существуют методы учета засоренности полей?  
15. На основании чего в хозяйствах составляют карты засоренности?  
16. Какие меры борьбы с сорняками применяются для обеспечения устойчивых высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур и повышения качества получаемой продук-
ции?  

17. Предшественники в севообороте полевых культур и их оценка.  
18. Предшественники озимых зерновых культур в севообороте.  
19. Чистые пары.  
20. Клеверный пар.  
21. Гороховый пар.  
22. Пары, занятые бобово-овсяными смесями.  
23. Сидеральные пары.  
24. Обработка почвы на чистых парах.  
25. Обработка почвы на занятых парах.  
26. Какие приемы относятся к приемам основной обработки почвы?  
27. Какую функцию выполняет и какими орудиями проводят прием обработки почвы – 

вспашка?  
28. Какие приемы относятся к приемам поверхностной обработки почвы?  
29. Какую функцию выполняет и какими орудиями проводят прием обработки почвы лу-

щение?  
30. Основные задачи и какими орудиями проводят культивацию?  
31. Какие функции выполняет и какими орудиями проводят прием обработки почвы боро-

нование?  
32. Какое количество элементов используют растения для питания?  
33. Какие элементы минерального питания относятся к макроэлементам?  
34. Какие элементы минерального питания относятся к микроэлементам?  
35. Как называют группу элементы минерального питания, промежуточную между макро- 

и микроэлементами?  
36. Какие элементы относятся к макроэлементам, микроэлементам и мезоэлементам?  
37. Как осуществляется перенос растворенных элементов в почве?  
38. Влияние РН почвы на наличие элементов питания в почве.  
39. Как связан уровень содержания элементов с биологической активностью почв?  
40. Потребность растений в микроэлементах во всех фазах роста.  
41. Чувствительность сельскохозяйственных культур к дефициту микроэлементов.  
42. Вынос элементов питания с.-х. культурами.  
43. Какие и сколько центров происхождения культурных растений выделили Н.И. Вави-

лов и его последователи?  
44. Что такое рост растений?  
45. Фазы роста и развития растений.  
46. Продолжительность жизни растений.  
47. Состояние покоя у растений.  
48. Ускорение образования плодов и семян.  
49. Продолжительность периодов жизни растения.  
50. Как проходит рост и развитие растений и с какой скоростью они происходят?  
51. Значение качества семян с.-х. культур.  
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52. Посевные качества семян.  
53. Условия выращивания высокоурожайных семян.  
54. Хранение и подготовка семян к посеву.  
55. Способы посева полевых культур.  
56. Технология возделывания озимых зерновых культур.  
57. Особенности технологии возделывания ранних яровых хлебов (яровая пшеница, яро-

вой ячмень, овес).  
58. Уборка посевов ячменя при двухфазной уборке.  
59. Однофазная уборка ячменя.  
60. Уборка посевов овса при двухфазной уборке.  
61. Однофазная уборка овса.  
62. Особенности технологии возделывания кукурузы.  
63. Особенности технологии возделывания гречихи.  
64. Размещение посевов гороха и сои в севообороте.  
65. Система применения удобрений зернобобовых культур.  
66. Особенности системы обработки почвы под зернобобовыми культурами.  
67. Приемы подготовки семян гороха и сои к посеву.  
68. Посев зернобобовых культур.  
69. Уход за посевами гороха и сои.  
70. Уборка и хранение урожая зернобобовых культур.  
71. Место подсолнечника в севообороте.  
72. Обработка почвы под подсолнечник.  
73. Подготовка семян подсолнечника к посеву.  
74. Сроки и способы посева подсолнечника.  
75. Норма высева подсолнечника.  
76. Глубина заделки семян подсолнечника.  
77. Уход за посевами подсолнечника.  
78. Уборка урожая подсолнечника.  
79. На какие четыре группы принято делить растения естественных сенокосов и пастбищ в 

зависимости от хозяйственных (кормовых) и прочих особенностей в производственной 
практике?  

80. Растения естественных сенокосов и пастбищ семейство злаковые.  
81. Растения естественных сенокосов и пастбищ семейство бобовые.  
82. Растения естественных сенокосов и пастбищ семейства осоковые и ситниковые.  
83. Растения естественных сенокосов и пастбищ - разнотравье (все остальные ботаниче-

ские семейства).  
84. Какие травы наиболее распространены на природных кормовых угодьях?  
85. Какие травы сенокосов наиболее распространены в низинных местах и на болотах?  
86. Характеристика наиболее распространенных мезофильных злаков - тимофеевка луго-

вая, костер безостый, пырей бескорневищный, овсяница луговая и красная, ежа сбор-
ная, райграс высокий, многоукосный и пастбищный, мятлик луговой, лисохвост луго-
вой, пырей ползучий, полевица белая, волоснец сибирский.  

87. Характеристика гигрофильных злаков сенокосов и пастбищ - канареечник тростнико-
видный, тростник обыкновенный, тростянка овсяницевая.  

88. Характеристика ксерофильных злаков сенокосов и пастбищ - житняки (гребневидный, 
гребенчатый, пустынный, сибирский), типчак, волоснец ситниковый, вострец ветви-
стый, ковыли, мятлик луковичный.  

89. Характеристика растений естественных сенокосов и пастбищ: семейство бобовые.  
90. Питательная ценность и химический состав сена.  
91. Фазы и сроки скашивания трав на сено.  
92. Что такое программирование урожаев сельскохозяйственных культур?  
93. Определение биогидротермического показателя продуктивности фитомассы по прихо-

ду радиации, продуктивной влаге, сумме температур и периоду вегетации для кон-
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кретной географической зоны.  
94. Определение урожайности по коэффициенту использования растениями ФАР.  
95. Фотосинтетический потенциал (ФП), который будет способен обеспечить запрограм-

мированный уровень урожайности.  
96. Агрометеорологический, агрофизический и агротехнический аспекты, которыми в ос-

новном определяется проблема программирования урожая.  
97. Что такое потенциальная урожайность (ПУ) и как она может быть достигнута?  
98. Что такое потенциальная климатически обеспеченная урожайность (КУ).  
99. Что такое потенциальная действительно возможная урожайность (ДВУ).  
100. Что такое чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). 
 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы 
 
1. Совокупность приёмов обработки почвы, выполняемых в определённой последова-

тельности – это: 
a) севооборот; 
b) система внесения удобрений; 
c) система внесения гербицидов 
d) система обработки почвы 

2. Растениям длинного дня цветения нужен световой день, часах: 
a) 10- 11; 
b) 12-13; 
c) 14-15; 
d) 16-18. 

3. Этап освоения введенного севооборота длится: 
a) 1-2 года; 
b) 2-3 года; 
c) 4-5 лет; 
d) 6-7 лет. 

4. В перечне культур уберите капусту: 
a) шалфей; 
b) рапс; 
c) клевер; 
d) брокколи. 

5. Влияние основных факторов на качество механизированных работ: 
a) биологические; 
b) конструктивные; 
c) эксплуатационные; 
d) механические. 

6. Корневая система озимой ржи: 
a) воздушная; 
b) стержневая; 
c) мочковатая; 
d) переходная. 

7. Растение длинного дня: 
a) Кукуруза; 
b)  Просо;  
c) рис;  
d) овес 

8. Центры происхождения культурных растений сои и просо: 
a) индийский; 
b) среднеазиатский; 
c) эфиопский; 
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d) китайский. 
9. Растение короткого дня: 

a) озимая рожь; 
b) пшеница; 
c) ячмень; 
d) соя. 

10. Сумма среднесуточных активных температур воздуха (свыше 10°С) для озимой пше-
ницы за период вегетации составляет: 

a) 1200-2000°С; 
b) 2500-3000°С; 
c) 3000-4000°С; 
d) 500-900°С. 

11. Сроки посева подсолнечника: 
a) 7-8°С; 
b) 5-6°С; 
c) 9-10°С; 
d) 3-4°С. 

12.  Ранние яровые хлеба: 
a) пшеница, рапс, фасоль; 
b) рапс, пшеница, ячмень; 
c) горох, пшеница, овёс; 
d) пшеница, рожь, ячмень, овёс. 

13. Сумма среднесуточных активных температур воздуха (свыше 10°С) для яровой пше-
ницы за период вегетации составляет: 

a) 500-700°С; 
b) 700-1100°С; 
c) 1100-1900°С; 
d) 1900-2400°С. 

14. Основные технологические операции при обработке почвы: 
a) оборачивание, крошение, вспашка; 
b) рыхление, перемешивание, выравнивание; 
c) перемешивание, боронование, вспашка; 
d) вспашка, культивация, боронование. 

15. Кукурузу высевают на глубину на тяжелых почвах: 
a) 6-8 см; 
b) 5-6 см; 
c) 9-12 см; 
d) 3-4. 

16.  Все корнеплоды являются: 
a) зерновыми культурами; 
b) овощными; 
c) тыквенные; 
d) зернобобовыми. 

17. Нитратные удобрения: 
a) натриевая селитра; 
b) аммиачная селитра; 
c) сульфат аммония; 
d) калиевая селитра. 

18.  К какому типу систем земледелия относится подсечно-огневая? 
a) примитивная; 
b) экстенсивная; 
c) переходная; 
d) интенсивная. 
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19. Соцветие овса: 
a) колос; 
b) щиток 
c) метёлка; 
d) кисть. 

20. Процесс заделки зелёной массы в почву для обогащения удобрениями называется: 
a) севооборотом; 
b) ротацией; 
c) сидерацией; 
d) эрозией. 

21. Вспашка считается глубокой: 
a) 23 - 25 см; 
b) 45 - 50 см; 
c) 30 - 35 см; 
d) 20 - 22 см. 

22. Определите по описанию растение которое используется на кормовые цели,  устойчив 
к засухе, цветёт белым и цветами, двулетнее, реже однолетнее, распространенно в 
степной зоне: 

a) люцерна; 
b) донник; 
c) кострец; 
d) суданская трава. 

23.  Величина загона при работе на поле зависит от? 
a) ширины захвата агрегата; 
b) длины поля; 
c) состояния поля; 
d) радиуса поворота. 

24.  Горох относится к семейству: 
a) зернобобовых; 
b) бобовых; 
c) гороховых; 
d) зерновых. 

25.  В растениях какие элементы содержатся в больших количествах? 
a) азот, фосфор, сера; 
b) фосфор, калий, азот, хлор. 
c) фосфор, калий, азот. 
d) фосфор, цинк, сера. 

26.  В какую фазу убирают пшеницу на полях при раздельном способе? 
a) Полная спелость; 
b) Восковая спелость; 
c) молочная; 
d) в конце восковой спелости. 

27.  У какого растения плод – семянка? 
a) пшеница; 
b) подсолнечник; 
c) овёс; 
d) просо. 

28. Как называются удобрения животного происхождения? 
a) минеральные; 
b) органические; 
c) химические; 
d) физические. 

29.  Какая влажность почвы является оптимальной для обработок?   
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a) 40% 
b) 60% 
c) 30% 
d) 80% 

30. Укажите наиболее распространённые способы посева зерновых культур: 
a) узкорядный, пунктирный; 
b) широкорядный, рядовой; 
c) перекрёстный, рядовой; 
d) рядовой, гнездовой. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 
п/п 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине Наименование ка-

тегории (группы) 
компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Профессиональные 

компетенции (ПК) 
ПК-5. Спосо-
бен сопровож-
дать деятель-
ность по опре-
делению ка-
дастровой сто-
имости объек-
тов недвижи-
мости. 

ПК-5.1. Прини-
мает и регистри-
рует обращения, 
связанные с 
определением 
кадастровой 
стоимости объ-
ектов недвижи-
мости, направля-
ет ответы на об-
ращения. 

Знать: законодательство РФ о государ-
ственной кадастровой оценке; норматив-
ные правовые акты, регулирующие поря-
док межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления; порядок и 
правила документооборота и основы де-
лопроизводства. 
Уметь: анализировать поступающие об-
ращения по вопросам определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости; пользоваться автоматизирован-
ными системами для учета, регистрации, 
обработки входящих обращений и доку-
ментов организации; применять совре-
менные информационно-
коммуникационные технологии для ра-
боты с обращениями и документами. 
Владеть: навыками приема и первичной 
обработки входящих обращений, реги-
страции, учета, хранения и передачи со-
ответствующим подразделениям обраще-
ний, связанных с определением кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимо-
сти; проверки поступивших обращений 
на соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации. 

2. Профессиональные 
компетенции (ПК) 

ПК-6. Спосо-
бен анализиро-
вать рынок 
недвижимости, 
проводить 
оценочное зо-
нирование. 

ПК-6.1. Анали-
зирует рынок 
недвижимости, в 
том числе ин-
формацию, не 
относящуюся 
непосредственно 
к объектам не-
движимости. 

Знать: методологию и способы опреде-
ления кадастровой стоимости объектов 
недвижимости; особенности ценообразо-
вания на рынке недвижимости; порядок 
(алгоритм) определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости; порядок 
определения ценообразующих факторов 
и выявления характеристик, влияющих 
на кадастровую стоимость объектов не-
движимости. 
Уметь: анализировать и структурировать 
информацию об экономических, соци-
альных, экологических факторах, оказы-
вающих влияние на стоимость объектов 
оценки, а также о сделках (предложени-
ях) на рынке объектов оценки; составлять 
и проводить краткий обзор о факторах, 
оказывающих влияние на стоимость объ-
ектов оценки. 
Владеть: навыками исследования и ана-
лиза информации о факторах, оказываю-
щих влияние на стоимость объектов 
оценки; верификации данных по объек-
там недвижимости; подготовки и прове-
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дения обзора состояния рынка недвижи-
мости (в целом) и обзора сегмента рынка 
объектов оценки. 

   ПК-6.2. Прово-
дит оценочное 
зонирование с 
определением 
состава ценооб-
разующих фак-
торов. 

Знать: методологию и способы опреде-
ления кадастровой стоимости объектов 
недвижимости; порядок определения це-
нообразующих факторов и выявления 
характеристик, влияющих на кадастро-
вую стоимость объектов недвижимости; 
особенности ценообразования на рынке 
недвижимости. 
Уметь: проводить типологизацию насе-
ленных пунктов и межселенных террито-
рий на основании их основных характе-
ристик; устанавливать границы террито-
риальных зон в соответствии с функцио-
нальным зонированием территории, с 
учетом градостроительных регламентов и 
границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий. 
Владеть: навыками мониторинга факто-
ров, влияющих на ценообразование на 
рынке недвижимости; установления гра-
ниц территориальных зон; выделения 
ценовых зон с различными основными 
видами использования объектов недви-
жимости с учетом перспектив развития, 
финансовых и временных затрат; опреде-
ление характеристики типовых объектов 
недвижимости. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов  108 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции 
Практиче-
ские заня-

тия 
СРС Лекции 

Практиче-
ские заня-

тия 
СРС 

1. Теоретические основы 
оценочной деятельности 
в РФ.  

10 10 26 2 2 40 

2. Особенности оценки от-
дельных видов недвижи-
мости 

4 18 40 2 6 56 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 
(ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Теоретические основы оценочной деятельности в РФ. 
 
Лекции:  
Введение: 

- сведения о дисциплине, ее цели, задачи и значение; 
- история развития теории и практики оценки недвижимости в России; 
- теоретические основы оценочной деятельности в РФ. 

Принципы оценки объектов недвижимости: 
- группировка принципов оценки недвижимости; 
- принципы оценки недвижимости, основанные на представлениях пользователя. 

Оценка объектов недвижимости доходным подходом: 
- сущность доходного подхода к оценке недвижимости; 
- метод прямой капитализации и способы расчета чистого денежного потока; 
- методы расчета коэффициента капитализации и дисконтированных денежных 

потоков. 
Оценка объектов недвижимости сравнительным подходом: 

- сущность сравнительного подхода; 
- понятие и виды корректировок, порядок их внесения; 
- метод парных продаж и экспертного внесения поправок; 
 метод аналитического внесения поправок. 

Оценка объектов недвижимости затратным подходом: 
- сущность затратного подхода; 
- различия стоимости воспроизводства и стоимости замещения; 
- методы расчета при затратной оценки объектов недвижимости; 
- виды износа, способы определения совокупного износа. 

 
Практические занятия: 

- обзор рынка недвижимости; 
- сделки с недвижимостью; 
- формы саморегулирования и государственного регулирования оценочной деятель-

ности; 
- основные понятия, используемые в оценке недвижимости; 
- виды стоимости; 
- информация, необходимая для проведения оценки; 
- расчет стоимости объекта недвижимости с учетом кредитования; 
- техника простой инвестиционной группы; 
- оценка объектов недвижимости затратным подходом; 
- способы определения совокупного износа. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- теоретические основы оценочной деятельности в РФ; 
- история развития теории и практики оценки недвижимости в России; 
- принципы оценки недвижимости, основанные на представлениях пользователя; 
- оценка объектов недвижимости доходным подходом; 
- методы расчета коэффициента капитализации и дисконтированных денежных 

потоков; 
- принципы оценки земельных участков; 
- расчет ставки земельного налога для различных категорий земель; 
- оценка недвижимости для целей купли-продажи. 
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Раздел 2. Особенности оценки отдельных видов недвижимости 
 
Лекции: 
Особенности оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости: 
 - виды стоимости, отличные от рыночной. Цели и случаи их расчета; 
 - особенности оценки ликвидационной стоимости объектов недвижимости; 

- особенности оценки инвестиционной стоимости объектов недвижимости; 
- особенности оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Особенности оценки отдельных видов недвижимости: 
  - особенности оценки земельных участков; 

- особенности оценки объектов незавершенного строительства; 
- особенности оценки объектов культурного наследия. 

 
Практические занятия: 

- оценка арендованной недвижимости; 
- особенности оценки ликвидационной стоимости объектов недвижимости; 
- принципы оценки земельных участков; 
- расчет кадастровой стоимости земель; 
- земельный налог; 
- применение результатов оценки в процессе управления объектами недвижимого 

имущества; 
- выбор удельного веса для каждого из примененных подходов; 
- определение итоговой величины стоимости объекта недвижимости; 
- требования, предъявляемые к отчету по оценки объекта недвижимости; 
- состав отчета об оценке объекта недвижимости; 
- согласование результатов оценки и расчет весовых коэффициентов достоверно-
сти. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- виды стоимости, отличные от рыночной; 
- цели и случаи расчета ликвидационной, инвестиционной, кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; 
- оценка недвижимости для целей кредитования под залог; 
- оценка недвижимости для целей при банкротстве в целях ликвидации; 
- индивидуальное задание, оценка конкретного объекта недвижимости затрат-

ным подходом; 
- индивидуальное задание, оценка конкретного объекта недвижимости доходным 

подходом; 
- индивидуальное задание, оценка конкретного объекта недвижимости сравни-

тельным подходом; 
- состав отчета об оценке объекта недвижимости по индивидуальному заданию. 
 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Галиуллина, Е.Ю. Практикум по дисциплине «Оценка земель и иных объектов недви-

жимости в городах» для обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 Земле-
устройство и кадастры направленность (профиль) Городской кадастр : учебное пособие 
/ Е. Ю. Галиуллина. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2021. – 84 с. - Текст : электрон-
ный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/247484 

https://e.lanbook.com/book/247484
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2. Галиуллина, Е.Ю. Практикум по дисциплине «Оценка земель и иных объектов недви-
жимости в городах» для обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 Земле-
устройство и кадастры направленность (профиль) Городской кадастр : учебное пособие 
/ Е. Ю. Галиуллина. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2021. - 84 с. – Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/247484 

3. Оценка объектов недвижимости : учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, М.А. Асаул, 
Е.В. Грахова ; под редакцией А.Н. Асаула. - Москва, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-392-
22877-5. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/149980 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Варламов А.А. Основы кадастра недвижимости: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования. [Текст] / А.А. Варламов, С.А. Гальченко.- 
М.: Академия, 2014.-224 с. 

2. Типология объектов недвижимости [Текст] : учебник для вузов / И.А. Синянский [и 
др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-
1297-4. 

3. Рогова, Т.А. Оценка объектов недвижимости [Текст] : методические рекомендации к 
практическим занятиям / Т.А. Рогова, М.В. Катаева, А.А. Пех. - Владикавказ : ФГБОУ 
ВО "Горский госагроуниверситет", 2019. - 44 с.  

 
4.3. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. 
- М. : ИД " Панорама ", 1986. - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 
 
 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной фор-
ме (конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, 
кафедра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, 
проекционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., 
мониторы – 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадоч-
ных мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономи-

https://e.lanbook.com/book/247484
https://e.lanbook.com/book/149980
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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ческий факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключе-

ния к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположе-
ние – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
 
1. Нормативно-правовая база оценки недвижимости в РФ. 
2. Характеристика федерального закона «Об оценочной деятельности». 
3. Характеристика Федеральных стандартов оценки. 
4. Общая характеристика процесса оценки. Основные этапы. 
5. Требования к договору на оценку недвижимости. 
6. Требования к отчету о результатах оценки. 
7. Основные исторические этапы развития оценки недвижимости в России. 
8. Использование результатов оценки в процессе управления недвижимостью 
9. Оценочная деятельность. Субъекты и объекты. 
10. Права и обязанности оценщиков. 
11. Саморегулируемые организации оценщиков. 
12. Основные виды стоимости недвижимости. 
13. Особенности определения ликвидационной стоимости. 
14. Особенности определения инвестиционной стоимости. 
15. Особенности определения кадастровой стоимости. 
16. Особенности определения рыночной стоимости. 
17. Современное состояние рынка оценки в РФ. 
18. Информационное обеспечение процесса оценки недвижимости. 
19. Виды и способы государственного регулирования оценочной деятельности в РФ. 
20. Виды и способы саморегулирования оценочной деятельности в РФ. 
21. Инструменты регулирования оценочной деятельности в РФ. 
22. Принципы оценки, основанные на представлениях пользователя. 
23. Принципы оценки, связанные с рыночной средой. 
24. Принципы оценки, связанные с землей, зданиями и сооружениями. 
25. Принцип лучшего и наиболее эффективного использования. 
26. Особенности недвижимости, как объекта оценки. 
27. Общая характеристика сравнительного подхода к оценке недвижимости. 
28. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Метод парных продаж. 
29. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Метод аналитического внесения по-

правок. 
30. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Метод экспертного внесения попра-

вок. 
 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы 
1. Какой принцип гласит, что объект оценки обладает стоимостью в том случае, если он 

способен удовлетворять потребности пользователя в данном месте и в данное время? 
А) Принцип полезности; 
Б) Принцип замещения; 
В) Принцип ожидания; 
Г) Принцип соответствия. 
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2. Сертификация услуг по оценке осуществляется … 
А) Министерством экономического развития и торговли; 
Б) Министерством налогов и сборов; 
В) Российским обществом оценщиков; 
Г) Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом. 

3. При оценке незавершенного строительства наиболее адекватным будут результаты, по-
лученные с помощью … 

А) Затратного подхода; 
Б) Доходного подхода; 
В) Сравнительного подхода. 

4. Что из ниже перечисленного не соответствует определению инвестиционной стоимо-
сти? 

А) Стоимость в обмене; 
Б) Стоимость, рассчитанная на основе дисконтированных потоков; 
В) Стоимость в пользовании; 
Г)  Стоимость для конкретного инвестора. 

5. Снижение стоимости загородного дома вследствие архитектурного стиля, вышедшего 
из моды – это: 

А) Физический износ; 
Б) Моральный износ; 
В) Внешний износ; 
Г) Внешний и моральный износ. 

6. Что из ниже перечисленного является обязательным условием рыночной стоимости? 
А) Договор, заключенный с профессиональным оценщиком; 
Б) Объект оценки предлагается к покупке ограниченному кругу лиц; 
В) Покупатель и продавец имеют типичную мотивацию; 
Г) Наличие развитого рынка объектов оценки. 

7. Что из ниже перечисленного не соответствует определению рыночной стоимости? 
А) Покупатель и продавец имеют общий бизнес; 
Б) Наиболее вероятная цена сделки; 
В) Объект выставлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 
Г) Стороны хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах. 
8. Коэффициент капитализации равен 20%, ипотечная постоянная 18%. Целесообразно ли 

использовать заемный капитал? 
А) Целесообразно; 
Б) Нецелесообразно; 
В) Не всегда целесообразно; 
Г) Не всегда нецелесообразно. 

9. К элементам сравнения можно отнести: 
А) 1 кв.м; 
Б) 1 комнату; 
В) 1 участок земли; 
Г) Право собственности на объект; 
Д) А, Б, В. 

10. В каком выражении может быть указан износ объекта недвижимости?   
А) В абсолютном выражении (в денежных единицах); 
Б) В относительных единицах (в процентах); 
В) А и Б. 

11. Метод валовой ренты является методом:  
А) Доходного подхода; 
Б) Сравнительного подхода; 
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В) Затратного подхода. 
12. Чем выше ставка капитализации, тем …   

А) Стоимость объекта недвижимости выше; 
Б) Стоимость объекта недвижимости ниже; 
В) С увеличением ставки капитализации стоимость объекта не изменится. 

13. При оценке объекта недвижимости дата проведения оценки соответствует: 
А) Дате составления отчета об оценке; 
Б) Дате подписания договора на оценку; 
В) Календарной дате, по состоянию на которую определяется стоимость объекта 

оценки. 
14. Дата проведения осмотра оцениваемого объекта недвижимости должна: 

А) быть раньше даты проведения оценки; 
Б) быть позже даты проведения оценки или совпадать с ней; 
В) А и Б. 

15. При проведении оценки объекта недвижимости проведение осмотра обязательно: 
А) В случае последующей купли-продажи объекта; 
Б) В случаях проведения оценки по решению суда; 
В) В исключительных случаях; 
Г) Во всех случаях. 

16. В состав операционных расходов входят: 
А) Расходы собственника (инвестора) оцениваемого объекта; 
Б) Расходы арендатора оцениваемого объекта; 
В) Расходы собственника (инвестора) оцениваемого объекта и расходы арендатора 

оцениваемого объекта. 
17. Для расчета рыночной стоимости объекта недвижимости при расчете потенциального 

валового дохода используют: 
А) Контрактную арендную ставку по оцениваемому объекту недвижимости; 
Б) Рыночную арендную ставку; 
В) А и Б. 

18. Какие потери учитываются при расчете действительного валового дохода? 
А) Потери от недозагрузки; 
Б) Потери от недосбора арендных платежей; 
В) Потери от неэффективного менеджмента; 
Г) А и Б; 
Д) А, Б и В. 

19. Какой вид износа можно определить методом срока жизни? 
А) Функциональный; 
Б) Физический; 
В) А и Б. 

20. Какой вид износа можно определить методом капитализации потерь от арендной пла-
ты? 

А) Функциональный; 
Б) Физический; 
В) А и Б. 

21. Какой вид износа можно определить методом капитализации избыточных операцион-
ных расходов? 

А) Функциональный; 
Б) Внешний; 
В) А и Б. 

22. В каком выражении может быть указан износ объекта недвижимости? 
А) В абсолютном выражении (в денежных единицах); 
Б) В относительных единицах (в процентах); 
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В) А и Б. Износ объекта недвижимости может быть указан в абсолютном выраже-
нии (в денежных единицах) и в относительных единицах (в процентах). 

23. Метод валовой ренты является методом: 
А) Доходного подхода; 
Б) Сравнительного подхода; 
В) Затратного подхода. 

24. Чем выше ставка капитализации, тем … 
А) Стоимость объекта недвижимости выше; 
Б) Стоимость объекта недвижимости ниже; 
В) С увеличением ставки капитализации стоимость объекта не изменится. 

25. При оценке объекта недвижимости дата проведения оценки соответствует: 
А) Дате составления отчета об оценке; 
Б) Дате подписания договора на оценку; 
В) Календарной дате, по состоянию на которую определяется стоимость объекта 

оценки. 
26. Дата проведения осмотра оцениваемого объекта недвижимости должна: 

А) Быть раньше даты проведения оценки; 
Б) Быть позже даты проведения оценки или совпадать с ней; 
В) А и Б. 

27. Процесс проведения оценки не включает: 
А) Анализ рынка, к которому относится объект оценки; 
Б) Заключение с заказчиком договора об оценке объекта; 
В) Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки; 
Г) Выбор метода оценки в рамках каждого из подходов к оценочной деятельности 

и определение рыночной или иной стоимости объекта оценки управление объек-
том недвижимости. 

28. Принципы оценщика: 
А) Высокая оплата; 
Б) Объективность и достоверность; 
В) Объективность и точность; 
Г) Достоверность и долговечность. 

29. Какой документ является обязательным для осуществления оценочной деятельности? 
А) Свидетельство об окончании курсов; 
Б) Устав предприятия; 
В) Сертификат о прохождении семинаров; 
Г) Государственная лицензия. 

30. Подходы оценки стоимости объекта недвижимости: 
А) Ипотечный, залоговый, кредитный; 
Б) Инфляционный, ретроспективный, перспективный; 
В) Затратами, сравнительный, доходный; 
Г) Затратный, аналитический, сравнительный. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 
1 Применение 

фундаменталь-
ных знаний 

ОПК-1. Спосо-
бен решать зада-
чи профессио-
нальной дея-
тельности при-
меняя методы 
моделирования, 
математического 
анализа, есте-
ственнонаучные 
и общеинженер-
ные знания. 

ОПК-1.1. Де-
монстрирует 
математиче-
ские, есте-
ственнонауч-
ные и общеин-
женерные зна-
ния, необходи-
мые для реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

Знать: общие принципы работы авто-
матизированных информационных си-
стем, основы поиска, обработки, хра-
нения и интерпретации информации 
Уметь: осуществлять поиск данных, 
представлять информацию с помощью 
современных компьютерных и сетевых 
технологий 
Владеть: навыками сбора, обработки и 
хранения информации, работы с авто-
матизированными системами 

2 Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.1. Прово-
дит описание 
местоположе-
ния и установ-
ление на мест-
ности границы 
объектов зем-
леустройства. 

Знать: принципы описания местопо-
ложения и установление на местности 
границы объектов землеустройства. 
Уметь: применять знания основ ис-
пользования почвенного покрова, по-
лучать земельно- кадастровые сведе-
ния по почвам. 
Владеть: навыками управления в сфере 
использования почвенного покрова, 
методами получения, обработки и ана-
лиза данных при ведении земельного 
кадастра. 

3 Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.2. Прово-
дит природно-
сельскохозяй-
ственное райо-
нирование зе-
мель и зониро-
вание террито-
рий объектов 
землеустрой-
ства. 

Знать: общие принципы ведения при-
родно-сельскохозяйственного райони-
рования земель и зонирование терри-
торий объектов землеустройства. 
Уметь: осуществлять природно-
сельскохозяйственное районирование 
земель и зонирование территорий объ-
ектов землеустройства. 
Владеть: навыками проведения при-
родно-сельскохозяйственного райони-
рования земель и зонирование терри-
торий объектов землеустройства. 

4 Профессиональ-
ные компетенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.3. Разра-
батывает меро-
приятия по ра-
циональному 
использованию 
земель и их 
охране. 

Знать: принципы разработки меропри-
ятий по рациональному использова-
нию земель и их охране. 
Уметь: осуществлять разработку меро-
приятий по рациональному использо-
ванию земель и их охране. 
Владеть: навыками выполнения земле-
устроительных работ, разработки ме-
роприятий по рациональному исполь-
зованию земель и их охране. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов  288 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 48 12 
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 80 24 
Самостоятельная работа 160 252 
Форма промежуточной аттестации Зачет, Экзамен, КР Экзамен, КР 
 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1 Основные положения почвове-

дения 16 24 48 6 6 83 

2 Состав и режимы почв 12 26 42 – 8 63 
3 Основные типы почв 20 30 70 6 10 106 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Основные положения почвоведения. 
Лекции:  
История развития почвоведения:  

- цель и задачи дисциплины;  
- предмет, задачи, методы;  
- история развития почвоведения как научного направления в России; 
- труды В.В. Докучаева, П.А. Костычева, Н.М. Сибирцева, К.К. Гедройца, В.В. Виль-

ямса; 
- фундаментальное и прикладное почвоведение;  
- основные научные направления. 

Общая схема почвообразовательного процесса: 
- определение почвы;  
- место и роль почвы в природе; 
- общая схема почвообразовательного процесса.  

Факторы почвообразования: 
- учение о факторах почвообразования; 
- почвообразующие породы;  
- минералогический состав почвообразующих порол; 
- биологические факторы почвообразования. 

Химический состав почвы: 
- макроэлементы;  
- формы химических соединений в почве; 
- микроэлементы;  
- содержание микроэлементов в почвах. 

Физические свойства почвы: 
- физические свойства;  
- физико-механические свойства;  
- физико-химические свойства. 

Почвенные коллоиды и поглотительная способность почвы: 
- размеры и свойства почвенных коллоидов;  
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- поглотительная способность почвы (механическая, физическая, химическая и био-
логическая;  

- реакция почвы, ее кислотность и щелочность.  
Органическое вещество почвы: 

- источники органического вещества в почве и образование органической части поч-
вы; 

- химический состав органических веществ в почве, система органических веществ в 
почве;  

- процессы трансформации органического вещества в почве; 
- роль органических веществ в плодородии почвы. 

Кислотность и буферная способность почв: 
- виды кислотности;  
- пути регулирования кислотности;  
-  буферность почв. 
 

Лабораторные работы: 
- понятие о почве, ее происхождении и плодородии; 
- состав почвы;  
- подготовка почвы к анализу; 
- определение гигроскопической воды в почве; 
- определение общих физических свойств почвы; 
- поглотительная способность почв; 
- определение гумуса по методу Тюрина; 
- методы определения кислотности в почве. 
 

Практические занятия: 
- методы исследований в почвоведении; 
- ёмкости катионного обмена и степени насыщенности почв основаниями. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- основные представления о природных системах и их свойствах; 
- почвенные системы как объект исследования; 
- почвенные процессы и механизмы как предмет исследования; 
- содержание общих методов в почвоведении и их задачи 
- частные методы исследования, принципиальные основы, возможности, схема ра-

боты с ними, области использования в почвоведении;   
- роль В.В. Докучаева в развитии почвоведения; 
- вклад Докучаева в развитие и становление почвоведения как науки; 
- ознакомление с методикой заложения и описания морфологических признаков, гене-

тических горизонтов, почвенных разрезов. 
 
Раздел 2. Состав и режимы почв. 
Лекции: 
Гранулометрический состав почвы: 

- классификация механических частиц почв; 
- методы определения механического состава почвы; 
- определение гранулометрического состава почвы. 

Почвенная вода, водные свойства и водный режим почв: 
- формы воды в почве; 
- водопроницаемость и влагоемкость почв; 
- водоудерживающая, водоподъемная и испаряющая способности почв; 
- типы водного режима почв. 
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Почвенный воздух и воздушный режим почв: 
- почвенный воздух  и его состав;  
- основные воздушно-физические свойства почв;  
- газообмен почвенного воздуха;  
- воздушный режим почв и его регулирование. 

Тепловые свойства почвы: 
- тепловые свойства почв;  
- тепловой режим почв;  
- типы температурного режима почв; 
- регулирование теплового режима почв. 

Плодородие и производительная способность почв:  
- понятие о плодородии почвы;  
- типы плодородия; 
- основные отличия между естественным и искусственным плодородием;  
- эффективное и потенциальное плодородие;  
- воспроизводство почвенного плодородия. 

Морфологические свойства почв: 
- почвенный профиль и мощность почвенных горизонтов;  
- окраска почв;  
- структура и сложение почв; 
- новообразования и включения почв. 

 
Лабораторные работы: 

- гранулометрический состав почвы; 
- водные свойства почв; 
- воздушные свойства почвы; 
- тепловой режим почв и его регулирование; 
- типы плодородия почвы; 
- морфологические признаки почв. 
 

Практические занятия: 
- определение структурного состава почвы; 
- водный режим почв; 
- пути регулирование воздушного режима почв; 
 - пути воспроизводство почвенного плодородия. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- элементарные почвообразовательные процессы; 
- классификация методов в почвоведении (общие, частные); 
- полевой анализ основных почвообразовательных факторов; 
- состав и свойства минеральной части почв;   
- состав, строение, свойства почвенных коллоидов; 
- виды кислотности почв; 
- элементарные почвообразовательные процессы. 
 

Раздел 3. Основные типы почв. 
Лекции: 
Классификация почв. Главные закономерности географического распространения почв: 

- классификация почв; 
- номенклатура и диагностика почв; 
- закон горизонтальной зональности; 
- закон фациальности почв; 
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- закон аналогичных топографических рядов; 
- закон вертикальной почвенной зональности.  

Почвы арктической и субарктической зон:  
- почвы Арктики;  
- тундровые почвы; 
- свойства почв арктической и субарктической зон. 

Почвы таежно-лесной зоны: 
- условия почвообразования почв таежно-лесной зоны; 
- классификация и свойства таежных почв. 

Почвы лесостепной зоны: 
- условия почвообразования; 
- серые лесные почвы; 
- бурые лесные почвы; 
- сельскохозяйственное использование почв лесостепной зоны. 

Почвы степной зоны: 
- условия почвообразования черноземов; 
- классификация черноземов; 
- условия почвообразования каштановых почв; 
- классификация каштановых почв; 
- сельскохозяйственное использование черноземов и каштановых почв. 

Почвы пустынно-степной, пустынной зон: 
- условия почвообразования почв пустынно-степной, пустынной зон; 
- классификация и свойства пустынно-степной, пустынной зон;  
- с.-х. назначение пустынно-степной, пустынной зон. 

Почвы субтропиков: 
- условия почвообразования красноземов и желтоземов; 
- свойства красноземов и желтоземов; 
- с.-х. назначение почв субтропиков. 

Почвы  горных областей: 
-  условия почвообразования почв горных областей; 
 - классификация и свойства почв горных областей; 
 - с.-х. назначение почв горных областей. 

Почвы пойм: 
- условия почвообразования почв пойм; 
- классификация и свойства почв пойм; 
- с.-х. назначение почв пойм. 

Соленые почвы: 
- солонцы; 
- солончаки; 
- солоди. 

 
Лабораторные работы: 

- классификация территорий с однотипной структурой почвенного покрова; 
- морфологические признаки  почв  арктической и субарктической зон; 
- морфологические признаки  почв таежно-лесной зоны; 
- морфологические признаки  почв лесостепной зоны; 
- морфологические признаки  почв степной зоны; 
- морфологические признаки  почв пустынно-степной, пустынной зон; 
- морфологические признаки  почв субтропиков; 
- морфологические признаки  почв горных областей;   
- морфологические признаки  почв пойм; 
- морфологические признаки  соленых почв. 
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Практические занятия: 

- изучить внешних признаков почвы; 
- общие закономерности распространения почв. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- география почвообразующих пород; 
- состав, строение, свойства гумуса и его влияние на генезис, и плодородие почв; 
- климат как фактор формирования почв, почвенного покрова; термические пояса; 
- гидротермический режим почв, классификация температурного и водного режимов 

почв; 
- рельеф как фактор почвообразования;   
- роль растительности в гумусообразовании, развитии и эволюции почв; 
- классификация почв: тип, подтип, род, вид, разновидность; 
- роль почвоведения в подъеме сельскохозяйственного производства, повышении пло-

дородия почв; 
- роль живых организмов в почвообразовании; 
- источники, состав и количество поступающих в почву растительных остатков; 
- малый биологический и большой геологический круговороты веществ в природе. 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аксенова, Ю. В. Мониторинг плодородия почв : учебное пособие / Ю. В. Аксенова, А. А. 
Шпедт, В. С. Бойко. – Омск : Омский ГАУ, 2020. – 80 с. – ISBN 978-5-89764-854-2. – 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/136142. 

2. Власова Т. А. Картография почв: учебное пособие / Т. А. Власова, Н. В. Корягина, Е. Е. 
Кузина. – Пенза: ПГАУ, 2016. – 165 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/142076. 

3. Почвоведение [Текст] : учебник для вузов / Н. Ф. Ганжара. - М. : Агроконсалт, 2001. - 392 
с. – Текст : электронный // Ирбис : электронно-библиотечная система. 

4. Дзанагов, С. Х. Почвоведение: наука и практика : учебное пособие / С. Х. Дзанагов, Т. Д. 
Асаева, А. Е. Басиев. – Владикавказ : Горский ГАУ, 2019. – 138 с. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/134554. 

5. Почвоведение : учебное пособие для вузов / Л. П. Степанова, Е. А. Коренькова, Е. И. Сте-
панова, Е. В. Яковлева ; Под редакцией Л. П. Степановой. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 260 с. – ISBN 978-5-8114-9252-7. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/189410. 

   
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Муха В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению : учебное пособие / В.Д. Муха, 
Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 480 с. – 
Текст : электронный.  // Лань:электронно-библиотечная система.–URL: 
https://e.lanbook.com/book/213245. 

2. Тибирьков  А. П. Агропочвоведение : учебное пособие / А. П. Тибирьков, А. А. Околелова. 
– Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2018. – 84 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/247490. 

3. Шахова О. А. Основы почвоведения : учебное пособие / О. А. Шахова. – Тюмень : ГАУ 
Северного Зауралья, 2018. – 112 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/112764. 

https://e.lanbook.com/book/136142
https://e.lanbook.com/book/142076
https://e.lanbook.com/book/134554
https://e.lanbook.com/book/189410
https://e.lanbook.com/book/213245
https://e.lanbook.com/book/247490
https://e.lanbook.com/book/112764
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8. 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Аудитория для проведения занятий лекционного типа – 1.3.10. Общ. пл. – 116,2 кв.м., 

высота помещ. - 4,1 м. Посадочных мест – 72 Оснащена: доска настенная, рабочее место 
преподавателя, место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Лаборатория геологии и почвоведения для проведения лабораторных и практических 
занятий – 1.2.06, общая площадь - 60,7 м2, высота помещения – 4,2 м. Учебно-лабораторный 
корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Посадочных мест – 14.  Оснащена:  доска 
настенная, рабочее место преподавателя, телевизор, лабораторное оборудование, посуда, ре-
активы, образцы минералов, горных пород, почв. 

Кабинет для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных кон-
сультаций – 1.3.08, Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м. Место расположения: корп. 1 
(агрофак), 3 эт. Оснащена: Посадочных мест – 10, дополнительные стулья – 14, посадочных 
мест – 10, дополнительные стулья – 14, доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-
пьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная. 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Тематика курсовых работ.  
1. Характеристика свойств каштановых почв и мероприятия по повышению их плодородия. 
2. Характеристика свойств чернозема выщелоченного и мероприятия по повышению его 

плодородия.  
3. Характеристика болотно-подзолистых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 
4. Гумус почвы.  Роль гумуса в плодородии, почвообразовании и питании. 
5. Характеристика свойств чернозема обыкновенного и мероприятия по повышению его пло-

дородия. 
6. Общие физические свойства почв и их агроэкологическая оценка. 
7. Агропроизводственная группировка почв.  
8. Показатели гумусового состояния почв и их оценка.  
9. Характеристика тундровых почв и мероприятия по повышению их плодородия. 
10. Засоленные почвы и мероприятия по повышению их плодородия. 
11. Эрозия почв и меры борьбы с ней. 
12. Характеристика аллювиальных почв пойм и мероприятия по повышению их плодородия. 
13. Структура почвы и ее агропроизводственное значение.  
14. Характеристика подзолистых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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15. Виды почвенной кислотности.  
16. История развития почвоведения. 
17. Морфологические признаки почв  
18. Гранулометрический состав почв. Классификация почв по гранулометрическому составу.  
19. Характеристика дерновых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 
20. Характеристика серых лесных почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 
21. Характеристика бурых лесных почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 
22. Характеристика болотных почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 
23. Характеристика дерново-глеевых почв  и мероприятия по повышению их плодородия. 

 
6.2. Перечень вопросов к зачету. 
1. Понятие о плодородии почв и его видах. 
2. Агробиологические показатели почвенного плодородия.  
3. Агрохимические показатели почвенного плодородия.  
4. Агрофизические показатели почвенного плодородия. 
5. Требования основных сельскохозяйственных культур к плодородию почв.  
6. Воспроизводство почвенного плодородия. 
7. Предмет и задачи почвоведения.  
8. История развития почвоведения как науки. Значение работ В.В. Докучаева.  
9. Факторы почвообразования. Взаимосвязь между почвами и комплексом факторов. 
10. Почвообразующие породы, их влияние на факторы и процессы почвообразования.  
11. Горные породы и рельеф как факторы почвообразования.  
12. Климат как фактор почвообразования.  
13. Биологические факторы почвообразования.  
14. Время как фактор почвообразования.  
15. Антропогенные факторы почвообразования.  
16. Стадии и общая схема почвообразования.  
17. Почва как особое (биокосное) природное тело.  
18. Почвенный профиль. Морфологические признаки почвенного профиля. 
19. Гранулометрический состав почв.  
20. Окраска почвенных горизонтов. Зависимость цвета почвы от физико-химических свойств 

составляющих его веществ.  
21. Воздушный режим почвы.  
22. Агрегатный состав почвы (структура почвы).  
23. Тепловой режим.  
24. Химический состав почв.  
25. Кислотность и щелочность почвы.  
26. Почвенно-поглощающий комплекс.  
27. Большой геологический и малый биологический круговорот веществ.  
28. Органическое вещество почвы, состав.  
29. Почвенная влага и водоудерживающие свойства почвы.  
30. Водный баланс почв.  
31. Свойства и формы почвенной влаги.  
32. Плодородие почвы. Виды плодородия. Воспроизводство почвенного плодородия.  
33. Классификация почв. Основные типы почв в России  
34. Основные типы почв в Республике Северная Осетия-Алания. 
35. Охрана почв. Эрозия и меры борьбы с ней. Мелиорация почв.  
36. Экологическая роль почв. 

 
6.3. Перечень вопросов к экзамену. 
1. Почвоведение как естественноисторическая наука. Взаимосвязь почвоведения с другими 

науками. 
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2. Формы воды и доступность её растениям. 
3. Понятие о почве и ее плодородии. Виды плодородия почвы. 
4. Основные отличия между естественным и искусственным плодородием. 
5. Сущность процесса почвообразования. Факторы почвообразования. 
6. Почвенный раствор, его состав и концентрация. 
7. Процессы гумификации и минерализации органических остатков в почве. 
8. Значение почвенного раствора в почвообразовании и плодородии почв. 
9. Роль воды в почвообразовании. Источники воды в почве. 
10. Емкость поглощения почвы.  
11. Водный режим почв. Типы водного режима почв.  
12. Обменные катионы в почве. Их влияние на свойства почвы. 
13. Воздушный режим почвы. Регулирование воздушного режима почв. 
14. Пути регулирования гумуса в почвах. 
15. Закон вертикальной почвенной зональности. 
16. Механическая поглотительная способность почвы. 
17. Закон горизонтальной почвенной зональности. 
18. Биологическая поглотительная способность почвы. 
19. Структура почв.  Факторы структурообразования. 
20. Физическая поглотительная способность почвы. 
21. Почвы арктической зоны. 
22. Гумус почвы. Его состав и свойства. Источники образования гумуса в почве. 
23. Тепловой режим почвы и его регулирование. Источники тепла в почве. 
24. Роль гумуса в почвообразовании и плодородии почв. 
25. Химическая поглотительная способность почвы. 
26. Органическое вещество почвы. Источники органического вещества в почве. 
27. Физико-химическая поглотительная способность почвы. 
28. Пути регулирование водного режима почв. 
29. Принципы классификации почв. 
30. Состав почвы. 
31. Основные воздушно-физические свойства почвы. 
32. Водоподъемная способность почв. 
33. Водопроницаемость почв. 
34. Влагоемкость почв. 
35. Основные воздушно-физические свойства почв. 
36. Почвенные коллоиды. Их происхождение, состав, строение и свойства. 
37. Испаряющая способность почв. 
38. Пути воспроизводства почвенного плодородия. 
39. Водные свойства почвы. 
40. Уровни водного баланса почвы. 
41. Гумины и их свойства. 
42. Кислотность почвы, виды кислотности, меры борьбы с избыточной кислотностью. 
43. Фульвокислоты и их свойства. 
44. Гуминовые кислоты. Свойства гуминовых кислот. 
45. Щелочность почвы. Меры борьбы с избыточной щелочностью. 
46. Понятие о поглотительной способности почвы и ее виды. 
47. Поглотительная способность почв. Её роль в плодородии почв. 
48. Газообмен почвенного воздуха с атмосферой и понятие диффузии. 
49. Эрозия почв. Виды эрозии. 
50. Гранулометрический состав почвы. Классификация почв по гранулометрическому соста-

ву. 
51. Буферная способность почв. 
52. Дерново-глеевые почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сель-
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скохозяйственное использование. 
53. Выщелоченные черноземы. Их распространение, строение почвенного профиля, состав и 

сельскохозяйственное использование. 
54. Горные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохозяй-

ственное использование. 
55. Желтоземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохозяйствен-

ное использование. 
56. Красноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохозяй-

ственное использование. 
57. Пойменные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохо-

зяйственное использование. 
58. Лугово-черноземные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 
59. Южные  черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохо-

зяйственное использование. 
60. Подзолистые почвы: состав и свойства, классификация, мероприятия по освоению и 

окультуриванию. 
61. Оподзоленные черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сель-

скохозяйственное использование. 
62. Обыкновенные черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 
63. Каштановые почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохо-

зяйственное использование. 
64. Типичные черноземы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельско-

хозяйственное использование. 
65. Серые лесные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельско-

хозяйственное использование. 
66. Бурые лесные почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельско-

хозяйственное использование. 
67. Болотно-подзолистые почвы. Их распространение, происхождение, свойства, состав и 

сельскохозяйственное использование. 
68. Болотные почвы, их распространение, строение почвенного профиля, состав и сельско-

хозяйственное использование. 
69. Почвы таежно-лесной зоны. Их происхождение, свойства, состав и сельскохозяйствен-

ное использование. 
70. Почвы тундровой зоны. Их происхождение, свойства, состав и сельскохозяйственное ис-

пользование. 
71. Дерновые почвы. Их распространение, образование, строение, свойства и сельскохозяй-

ственное использование. 
72. Солоди. Их распространение, образование, строение, свойства и сельскохозяйственное 

использование. 
73. Солонцы. Их состав, строение, свойства и сельскохозяйственное использование. 
74. Дерново-подзолистые почвы: подзолообразовательный и дерновый процессы, строение, 

состав и сельскохозяйственное использование. 
75. Солончаки. Их распространение, происхождение, свойства, состав и сельскохозяйствен-

ное использование. 
 
6.4. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Какие почвы распространены в лесной зоне? 

а) тундровые глеевые, тундровые подзолистые; 
б) подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые; 
в) серые лесные, бурые лесные. 
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2. Какие почвы имеют щелочную реакцию? 
а) красноземы; 
б) подзолистые почвы; 
в) каштановые почвы; 
г) черноземы оподзоленные. 

3. Какие почвы содержат больше гумуса? 
а) дерново-подзолистые; 
б) каштановые; 
в) солонцовые; 
г) черноземы. 

4. Где в России встречаются бурые лесные почвы широколиственных лесов? 
а) в Калининградской области; 
б) в Приморском крае; 
в) на юге Хабаровского края; 
г) на Северном Кавказе; 
д) все перечисленное. 

5. В сельском хозяйстве бурые лесные почвы используются:  
а) под зерновые культуры; 
б) под кормовые культуры;  
в) под плодовые культуры;  
г) под овощные культуры; 
д) все перечисленное. 

6. Где формируются черноземные почвы? 
а) в лесостепной зоне; 
б) в степной зоне; 
в) в лесостепной и степной зонах; 
г) в таежной зоне; 
д) в арктической зоне. 

7. В условиях какого климата формируются черноземы? 
а) суббореального полувлажного; 
б) влажного; 
в) засушливого; 
г) резкоконтинентального; 
д) суббореального семиаридного. 

8. Безморозный период в зоне бурых полупустынных почв составляет: 
а) 30-50 дней; 
б) 70-90 дней; 
в) 160-190 дней; 
г) 200-220 дней; 
д) 300 дней. 

9. В речной долине выделяют: 
а) русло реки, пойма; 
б) склоны; 
в) террасы; 
г) коренные берега; 
д) все перечисленное. 

10. По условиям рельефа горные почвы подразделяются: 
а) горно-склоновые; 
б) нагорно-равнинные; 
в) межгорно-равнинные; 
г) все вышеперечисленное; 
д) равнинные и склоновые. 
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11. Какова скорость движения горных ледников? 
а) 0,5-1 м в сутки; 
б) 1-7 м в сутки; 
в) 7-10 м в сутки; 
г) 10-12 м в сутки; 
д) 15020 м в сутки. 

12. В зависимости от размеров форм земной поверхности различают: 
а) мегарельеф; 
б) макрорельеф; 
в) мезорельеф; 
г) микрорельеф; 
д) все перечисленное. 

13. Какие морфогенетические типы рельефа Вы знаете? 
а) горный (структурно-тектонический); 
б) структурный (пластовый); 
в) скульптурный (эрозионный); 
г) аккумулятивный (насыпной); 
д) все перечисленное. 

14. Какую высоту имеют плато? 
а) до 100 м; 
б) до 200 м; 
в) до 400 м; 
г) до 1 км; 
д) до 2 км. 

15. Что характерно для артезианских вод? 
а) залегают на большой глубине; 
б) имеют большой напор; 
в) служат источником питьевой воды; 
г) все вышеперечисленное; 
д) участвуют в питании рек. 

16. Каков уровень залегания грунтовых вод в лесостепной и степной зоне? 
а) 0-0,5 м; 
б) 8-10 м; 
в) 10-20 м; 
г) 30-60 м; 
д) 60-70 м. 

17. В лесной зоне распространены почвы: 
а) бурые лесные; 
б) черноземы; 
в) желтоземы; 
г) каштановые; 
д) подзолистые; 
е) серые лесные; 

18. К почвам степной зоны относятся: 
а) красноземы; 
б) черноземы; 
в) желтоземы; 
г) каштановые; 
д) подзолистые; 
е) дерновые. 

19. Для большей части территории Российской Федерации характерен тепловой режим почв: 
а) длительно-сильнопромерзающий; 
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б) сезонно-промерзающий; 
в) мерзлотный; 
г) непромерзающий. 

20. Самые благоприятные условия для образования и накопления гумуса отмечаются в при-
родной зоне: 

а) тундровой; 
б) арктических пустынь; 
в) таежно-лесной; 
г) степной. 

21. В какой последовательности располагаются основные типы и подтипы почв РСО-Алания 
при движении с севера на юг? Расположить по порядку: 

а) черноземы выщелоченные; 
б) черноземы обыкновенные; 
в) каштановые почвы; 
г) дерново-глеевые. 

22. Какие почвы РСО-Алания имеют кислую реакцию почвенного раствора и требуют извест-
кования? 

а) каштановые; 
б) черноземы обыкновенные; 
в) дерново-глеевые; 
г) черноземы выщелоченные. 

23. Какие почвы РСО-Алания имеют наиболее тяжелый гранулометрический состав? 
а) черноземы выщелоченные; 
б) черноземы обыкновенные; 
в) дерново-глеевые; 
г) каштановые. 

24. Какие почвы РСО-Алания имеют наиболее легкий гранулометрический состав? 
а) черноземы выщелоченные; 
б) черноземы обыкновенные; 
в) дерново-глеевые; 
г) каштановые. 

25. Какие почвы РСО-Алания характеризуются наибольшей водопроницаемостью? 
а) черноземы выщелоченные; 
б) черноземы обыкновенные; 
в) дерново-глеевые; 
г) каштановые. 

26. Какие почвы РСО-Алания обладают наименьшей водопроницаемостью? 
а) черноземы выщелоченные; 
б) черноземы обыкновенные; 
в) дерново-глеевые; 
г) каштановые. 

27. Какие почвы РСО-Алания отличаются наибольшим плодородием? 
а) черноземы выщелоченные; 
б) черноземы обыкновенные; 
в) дерново-глеевые; 
г) каштановые. 

28. Солонцы –  это: 
а) почвы с большим содержанием обменного натрия (больше 20% от суммы погло-

щенных оснований); 
б) почвы с содержанием солей больше 1%; 
в) почвы, имеющие осолоделый горизонт.  

29. Солончаки – это: 
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а) почвы с большим содержанием обменного натрия (больше 20% от суммы погло-
щенных оснований); 

б) почвы с содержанием солей больше 1%; 
в) почвы, имеющие осолоделый горизонт. 

30. В чем смысл закона о вертикальной и горизонтальной зональности почв? 
а) изменение в почвенном покрове идет одинаково с юга на север и от подножия го-

ры к ее вершине; 
б) изменение в почвенном покрове идет одинаково с севера на юг и от подножия го-

ры к ее вершине; 
в) изменение в почвенном покрове идет одинаково с юга на север и от вершины горы 

к ее подножию. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Направле-
ние воспи-
тательной 

работы 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Гражданская 

позиция 
 

УК-11 Спосо-
бен формиро-
вать нетерпи-
мое отноше-
ние к прояв-
лению экстре-
мизма, терро-
ризма, кор-
рупционному 
поведению и 
противодей-
ствовать им в 
профессио-
нальной дея-
тельности 
 

УК-11.1. По-
нимает зна-
чение основ-
ных право-
вых катего-
рий, сущ-
ность экстре-
мизма, тер-
роризма, кор-
рупционного 
поведения, 
формы их 
проявления в 
различных 
сферах обще-
ственной 
жизни 
 

Знает основные понятия, категории и 
критерии оценивания экстремистско-
го, террористического, коррупционно-
го поведения в качестве противоправ-
ного 

Граждан-
ско-
патриоти-
ческое вос-
питание: 
формиро-
вание у 
обучаю-
щихся чув-
ства патри-
отизма, 
граждан-
ственности, 
уважения к 
памяти за-
щитников 
Отечества 
и подвигам 
Героев 
Отечества, 
закону и 
правопо-
рядку, че-
ловеку тру-
да и стар-
шему поко-
лению, вза-
имного 
уважения; 
формиро-
вание ста-
бильной 
системы 
нравствен-
ных и 
смысловых 
установок 
личности, 
позволяю-
щих проти-
востоять 
идеологии 
экстремиз-
ма, терро-
ризма, 
национа-
лизма, ксе-
нофобии, 
коррупции, 
дискрими-
нации по 
социаль-
ным, расо-
вым, наци-
ональным 

Умеет оперировать юридическими 
понятиями и категориями; анализиро-
вать юридические факты и возникаю-
щие в связи с ними правовые отноше-
ния; выявлять признаки основных 
форм экстремистского, террористиче-
ского, коррупционного поведения 
Владеет навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отно-
шений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности; навы-
ками оценивания противоправного 
поведения в качестве экстремистско-
го, террористического, коррупционно-
го поведения 

2.  
 

 
 

УК-11.2. 
Проявляет 
нетерпимое 
отношение к 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупцион-
ному поведе-
нию и осу-
ществляет 
социальную и 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания и 
сформиро-
ванной пра-
вовой куль-
туры 
 

Знает сущность профессионально - 
нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; ос-
новные направления профилактиче-
ского воздействия на экстремизм, тер-
роризм и коррупцию и субъектов реа-
лизации мер профилактики 
Умеет правильно оценивать обще-
ственную опасность экстремистского, 
террористического, коррупционного 
поведения; формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному пове-
дению, к проявлениям экстремизма и 
терроризма 
Владеет навыками планирования и 
организации мероприятий, обеспечи-
вающих формирование гражданской 
позиции и предотвращение экстре-
мизма, терроризма, коррупции в об-
ществе. навыками оценки своих по-
ступков и поступков окружающих с 
точки зрения норм права, этики и мо-
рали 

3.  
 

 
 

УК-11.3. Де-
монстрирует 
знание рос-
сийского за-
конодатель-
ства в сфере 
борьбы с экс-
тремизмом и 
терроризмом, 
а также анти-
коррупцион-

Владеет навыками анализа правона-
рушений, в том числе в целях выявле-
ния в них проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции; навыками 
противодействия экстремистскому, 
террористическому, коррупционному 
поведению 
Знает основные положения Конститу-
ции РФ, положения отраслевого зако-
нодательства, а также законодатель-
ства о противодействии терроризму, 
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ных стандар-
тов поведе-
ния, уваже-
ние к праву и 
закону 
 

экстремизму и коррупции; иметь 
представление о сущности экстремиз-
ма, терроризма и коррупционного по-
ведения как негативных социально-
правовых явлений 

признакам, 
развитие 
общеграж-
данских 
ценност-
ных ориен-
таций и 
правовой 
культуры  

Умеет анализировать и использовать 
правовые нормы в сфере противодей-
ствия экстремизму, терроризму, кор-
рупции и их предупреждения; само-
стоятельно повышать свою професси-
ональную квалификацию 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Практические занятия 16 4 
Самостоятельная работа 40 64 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1 Понятие и сущность государства  2 2 4 

2 2 32 
2 Понятие права. Его система  2 2 6 
3 Правоотношение, правонарушение 

и юридическая ответственность 2 2 6 

4 Основы конституционного права 2 2 4 
5 Основы административного права  2 2 4 

2 2 32 6 Основы гражданского права  2 2 6 
7 Основы трудового права 2 2 6 
8 Основы уголовного права 2 2 4 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Тема 1. Понятие и сущность государства. 
Лекция: 

- понятие, признаки и сущность государства; 
- механизм государства; 
- форма государства; 
- форма правления, форма государственного устройства, политический режим; 
- система органов государственной власти. 

Практическое занятие: 
- понятие и сущность государства. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- общие положения о государстве; 
- форма и функции государства. 
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Тема 2. Понятие права. Его система.  
Лекция: 

- понятие права; 
- сущность и признаки права; 
- система права. 

Практическое занятие: 
- понятие права, его система. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- общие положения оправе; 
- форма и функции права. 
 

Тема 3. Правоотношение, правонарушение и юридическая ответственность. 
Лекция: 

- правоотношение: понятие, признаки, структура и виды; 
- понятие, признаки, виды и состав правонарушения; 
- понятие, принципы и виды юридической ответственности. 

Практическое занятие: 
- правоотношение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- правоотношения и их участники; 
- виды и состав правоотношений; 
- правонарушения и юридическая ответственность; 
- состав правонарушений и юридическая ответственность 

 
Тема 4. Основы конституционного права России. 
Лекция: 

- понятие конституционного права; 
- основы конституционного строя; 
- основы правового статуса человека и гражданина; 
- конституционно-правовая регламентация государственной власти. 

Практическое занятие: 
- основы конституционного права России. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- основы конституционного права; 
- конституционно-правовая регламентация государственной власти. 

 
Тема 5. Основы административного права. 
Лекция: 

- понятие административного права; 
- органы государственной исполнительной власти; 
- понятие государственной службы; 
- административная ответственность и административное наказание. 

Практическое занятие: 
- основы административного права. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- основы административного права; 
- административная ответственность и ее виды. 

 
Тема 6. Основы гражданского права.  
Лекция: 

- гражданское право: понятие, предмет, метод, источники; 
- гражданское правоотношение: понятие, особенности, структура; 
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- субъекты гражданских правоотношений; 
- право собственности; 
- обязательства в гражданском праве. 

Практическое занятие: 
- основы гражданского права. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- Конституция Российской Федерации основной закон государства; 
- сущность и функции Конституции. 

 
Тема 7. Основы трудового права.  
Лекция: 

- предмет, метод, система и источники трудового права; 
- понятие и содержание трудового договора; 
- изменение трудового договора, прекращение трудового договора; 
- заработная плата и методы ее регулирования. 

Практическое занятие: 
- основы трудового права (семинар). 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- основы трудового права; 
- понятие, основания возникновения трудовых отношений; 
- виды договоров; 
- понятие и виды сделок 

 
Тема 8. Основы уголовного права. 
Лекция: 

- понятие, предмет, метод, система и источники уголовного права; 
- преступления: понятие и классификация; 
- состав преступления; 
- уголовное наказание: понятие, признаки, цели, виды 

Практическое занятие: 
- основы уголовного права. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- основы уголовного права; 
- система и принципы уголовного права 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Малько, А. В. Правоведение : учебник / А. В. Малько, В. А. Затонский. – Москва : Про-
спект, 2015. – 480 с. – ISBN 978-5-392-12461-9. – Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/54990. 

2.  Правоведение : учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, О. В. Жданова, Н. В. Еременко [и 
др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2021. – 144 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/245654. 

3. Правоведение : учебное пособие / составители Д. З. Муртаева, В. Р. Набиуллина. – Тю-
мень : ГАУ Северного Зауралья, 2021. – 224 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/175132. 

4. Правоведение : учебное пособие / составители М. П. Колышко, Л. Д. Котлярова. – 2-е изд., 
исправл. – пос. Караваево : КГСХА, 2021. – 132 с. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/252023. 

 

https://e.lanbook.com/book/54990.
https://e.lanbook.com/book/245654.
https://e.lanbook.com/book/175132.
https://e.lanbook.com/book/252023.
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Правоведение : методические указания / составитель О. В. Абашев. – Ижевск : УдГАУ, 

2020. – 64 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/158608 . 
2.  Козлов, Е. А. Правоведение : учебное пособие / Е. А. Козлов, А. В. Николаев ; под редак-

цией Е. А. Козлова. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2022. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-
1348-4. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/308678. 

3. Правоведение : учебно-методическое пособие / составители Н. В. Смирнова, Р. Д. Бахы-
шов. – Кемерово : КемГУ, 2022. – 106 с. – ISBN 78-5-8353-2939-7. – Текст : электронный // 
Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/309080. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/  
2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
3. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
4. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ). http://нэб.рф 
6. Polpred.com Обзор СМИ. Россия и зарубежье. Федеральные округа РФ. Внешняя эконо-

мика, право. https://polpred.com/news 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Аудитория для занятий семинарского типа и самостоятельной работы 9.4.1; Общ. пл. - 
42,4 кв.м., высота помещения - 2,5 м. Посадочных мест – 48. Доска настенная; рабочее место 
преподавателя; кафедра; проектор INFOCUS; проекционный экран; акустические колонки - 2 
шт.; мультимедийная система с подключением к Интернет и ЭИОС. Место расположения: 
корп. 9 (юрфак), 4 этаж.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

https://e.lanbook.com/book/158608%20.
https://e.lanbook.com/book/308678.
https://e.lanbook.com/book/309080.
http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Понятие, признаки и формы государства. 
2. Особенности правового государства. 
3. Понятие, признаки и источники права. 
4. Структура и классификация норм права. 
5. Понятие, сущность и структура правоотношения и правоприменения. 
6. Законность, правопорядок, правонарушение. 
7. Юридическая ответственность. 
8. Понятие и структура Конституции РФ. 
9. Основы конституционного строя РФ. 
10. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 
11. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
12. Гражданство РФ. Основные требования гражданства РФ. 
13. Федеративное устройство РФ. 
14. Президент РФ: полномочия, порядок избрания и прекращения обязанностей, акты прези-

дента РФ. 
15. Федеральное собрание РФ: структура, компетенция, порядок формирования. 
16. Правительство РФ: место в системе государственной власти, структура, порядок форми-

рования. Полномочия Правительства РФ. 
17. Местное самоуправление в РФ: понятие, система, правовые и экономические основы 

функционирования. 
18. Судебная власть и прокурорский надзор в РФ: понятие, система, полномочия. 
19. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. 
20. Гражданская правоспособность и дееспособность. 
21. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
22. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 
субъекты гражданского права. 
23. Понятие и классификация объектов гражданского права. 
24. Понятие, признаки, формы и виды гражданско-правовых сделок. 
25. Недействительные сделки. Порядок и последствия признания сделок недействительными. 
26. Понятия, содержание и субъекты гражданско-правового представительства. 
27. Понятие и содержание права собственности. Субъекты и объекты права собственности. 
28. Виды права собственности. 
29. Основания и способы приобретения 
права собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. 
30. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 
31. Правовые основы наследования в РФ. 
32. Понятие, предмет, система и источники трудового права. Структура и основные разделы 

Трудового кодекса в РФ. 
33. Основные права и обязанности работника и работодателя. 
34. Коллективное (трудовое) соглашение: понятие, стороны, содержание и виды. 
35. Срок трудового договора. 
36. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Порядок оформления 

при приеме на работу. 
38. Основания и порядок расторжения трудового договора: по соглашению сторон, по соб-

ственному желанию, по инициативе работодателя. 
39. Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. 
41. Понятие и виды времени отдыха: внутрисменные перерывы, выходные и праздничные 

дни. 



8 

42. Порядок и виды отпусков по трудовому праву. Порядок их предоставления. 
43. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. Поощрение за труд. Дисципли-

нарные взыскания. 
44. Охрана труда. Обязанности работодателя и работника. 
45. Общая характеристика трудовых споров. Органы, рассматривающие 
трудовые споры. 
46. Административное правонарушение: понятие, признаки и юридический состав. Виды ад-

министративных правонарушений. 
47. Материальная ответственность работодателя и работника. 
48. Административная ответственность: понятие и основные черты. Особенности админи-

стративной ответственности. 
49. Административное наказание: понятие, цели, виды. 
50. Понятие, предмет, метод и система экологического права. 
51. Понятие, предмет, метод и система земельного права. 
52. Уголовное право и уголовный закон. 
53. Понятие, признаки и классификаций преступлений. 
54. Понятие, признаки и элементы состава преступлений. 
55. Уголовная ответственность и уголовное наказание. 
56. Понятие, источники семейного права. 
57. Личные и имущественные 
права супругов. 
58. Вступление в брак. Прекращение брака. 
59. Права и обязанности родителей. 
60. Алиментные обязательства 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 
1. Право – это: 

1) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или санкцио-
нированных государством 

2) нормативно-правовой акт 
3) закон о поправках к конституции 
4) федеральный закон 

2. Отрасль права – это: 
1) институт права 
2) компоненты материального права 
3) структура права 
4) главное подразделение права, большая группа правил поведения, регулирующих 

какой-то вид общественных отношений 
3. Норма права – это: 

a) гипотеза 
b) правило поведения обязательного характера 
c) мера государственного принуждения 
d) степень обязательности и реальности права 

4. Юридическая обязанность – это: 
a) обязанности, выполняемые по требованию должностного лица 
b) постоянные обязанности, которые необходимо выполнять 
c) мера должного, установленного законом поведения 
d) выполнение обязанностей обязанной стороны 

5. Юридическая ответственность – это: 
a) применима к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 
b) уголовная ответственность 
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c) административная ответственность 
d) материальная ответственность 

6. Виды норм: 
a) общеобязательные к исполнению 
b) управомочивающие, обязывающие, запрещающие 
c) предусматривающие многократное исполнение 
d) носящие государственно-властный характер 

7. Источники российского права: 
a) форма правления 
b) отношения собственности 
c) Конституция РФ 
d) форма государственного устройства 

8. Структура правоотношений: 
a) деяния (действие, бездействие, правомерное, неправомерное) 
b) физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства) 
c) юридические лица (государство, государственные органы, хозяйственные объ-

единения, фонды) 
d) содержание, юридические факты, субъекты, объекты 

9. Структура нормы: 
a) гипотеза, диспозиция, санкция 
b) общеобязательность исполнения, многократное исполнение, государственно-

властный характер 
c) управомочивающие, обязывающие, запрещающие нормы 
d) моральные, религиозные, политические, этические нормы 

10. Применение права, основанного на принципах: 
a) установление фактических обстоятельств дела 
b) законности, справедливости, целесообразности, обоснованности 
c) выбор соответствующей правовой нормы 
d) принятие решения (издание индивидуального акта) 

11. Систематизация законодательства: 
a) консолидация 
b) инкорпорация 
c) деятельность по приведению нормативных актов в единую упорядоченную си-

стему 
d) кодификация 

12. Кодификация – это: 
a) положения, определяющие правовой статус отдельного органа, учреждения, 

предприятия, организации 
b) уставы, определяющие правовое положение органов, организаций (например, 

Центральный Банк РФ) 
c) коренная переработка однородных нормативных актов и создание их на базе но-

вого сводного нормативного акта стабильного содержания для соответствующей 
отрасли 

d) правила, регулирующие определенный род деятельности 
13. Действие нормативно-правовых актов ограничивается: 

a) его отменой принявшим его органом 
b) окончанием срока его действия 
c) прекращения его действия вновь принятым актом 
d) временем, пространством, кругом лиц 

14. Действие нормативно-правовых актов в пространстве зависит: 
a) от уровня государственного органа, принявшего данный акт, от юридической си-

лы акта 
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b) от территории субъекта Федерации 
c) от территории, указанной в самом нормативно-правовом акте 
d) от локальной территории (предприятия, учреждения, организации) 

15. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц: 
a) распространяют свое действие только на военнослужащих 
b) в отношении всех граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства 
c) распространяют свое действие только на пенсионеров 
d) распространяют свое действие только на инвалидов 

16.  Законность – это: 
a) Неукоснительное соблюдение конституции 
b) верховенство закона 
c) режим реального действия права в государстве 
d) эффективная государственная и общественная защита действия конституции и 

законов 
17. Принципы законности: 

a) сочетание убеждения и принуждения 
b) сочетание всех прав и обязанностей 
c) справедливость 
d) единство, всеобщность, целесообразность 

18. Гарантии законности: 
a) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 
b) конституционные, целостные 
c) справедливые, нормативные, простые 
d) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

19. Государство – это: 
a) профессиональный аппарат управления 
b) социальная структура, политическая организация 
c) вещь, выгодная всем, но невыгодная каждому в отдельности 
d) организация правительственного аппарата 

20. Власть – это: 
a) система государственных органов 
b) возможность распоряжаться кем-либо 
c) право, сила и воля, свобода действий и распоряжений, начальствование, управле-

ние 
d) возможность определить поведение другого человека 

21. Гражданское общество основывается на ценностях таких как: 
a) верховенство правового закона 
b) объединение общества 
c) реальность прав и свобод 
d) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной соб-

ственности 
22. Функции Конституции РФ: 

a) народная 
b) реальная 
c) учредительная, организаторская, идеологическая, информационная, стабилизи-

рующая, программная 
d) основополагающая 

23. Государственное устройство: 
a) монархия 
b) Унитарное, Конфедерация, Федерация 
c) республика 
d) демократия 
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24. Главные признаки государства: 
a) гражданство 
b) правовая система 
c) публичная власть, государственный суверенитет, территория государства 
d) налоги и сборы 

25. Функции государства: 
a) система исправительных учреждений 
b) полиция (милиция) 
c) органы безопасности 
d) внешние и внутренние 

26. Методы осуществления государственных функций: 
a) убеждение, принуждение, поощрение, наказание 
b) форма правления 
c) форма государственного устройства 
d) политический режим 

27. Виды монархий: 
a) президентская 
b) абсолютная, ограниченная, нетрадиционная 
c) парламентская 
d) смешанная 

28. Республика как форма правления: 
a) ограниченная 
b) абсолютная 
c) президентская, парламентская, смешанная 
d) нетрадиционная 

29. Конституционный строй России: 
a) духовно-идеологическая деятельность 
b) демократическое, федеративное, суверенное, светское государство 
c) монархия 
d) республика 
e) политический режим 

30. Принципы правотворчества: 
a) юридическо-организационное обеспечение 
b) информационное обеспечение 
c) планирование правотворческой деятельности 
d) научность, законность, демократизм, системность. 
 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1.  ПК-3. Спосо-

бен осу-
ществлять 
техническое 
сопровожде-
ние подго-
товки доку-
ментов тер-
риториально-
го планиро-
вания и гра-
достроитель-
ного зониро-
вания. 

ПК-3.3. Форми-
рует комплект 
проектов доку-
ментов терри-
ториального 
планирования и 
градострои-
тельного зони-
рования и пере-
дает утвер-
жденные доку-
менты на ар-
хивное хране-
ние. 

Знать: принципы и механизм правово-
го регулирования отношений, возни-
кающих при проведении землеустрои-
тельных и кадастровых работ; требо-
вания нормативных правовых актов 
РФ и нормативно-технической доку-
ментации к перечню, структуре и по-
рядку оформления документов. 
Уметь: применять полученные знания 
в производственной деятельности по 
регулированию отношений, возника-
ющих в процессе этой деятельности; 
оценивать соответствие требованиям 
нормативных правовых актов и нор-
мативно-технической документации. 
Владеть: основными методами и при-
емами правового регулирования при-
родоресурсных в том числе земельных 
отношений, возникающих в процессе 
землеустроительной и кадастровой 
деятельности; способностью к воспри-
ятию, анализу и обобщенной инфор-
мации и выбору путей их регулирова-
ния при проведении землеустроитель-
ных и кадастровых работ; и навыками 
их практического применения норм 
природоресурсного в том числе зе-
мельного законодательства при прове-
дении землеустроительных работ; 
способностью к правильному ориен-
тированию и поиску правовых источ-
ников, необходимых для регулирова-
ния конкурентных отношений при 
проведении землеустроительных и 
кадастровых работ 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 180, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 28 12 
Практические занятия 42 12 
Самостоятельная работа 110 156 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен экзамен 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практиче-
ские занятия СРС Лекции Практиче-

ские занятия СРС 

1. Правовые аспекты земле-
устройства и кадастров 14 14 44 4 4 62 

2. Правовое обеспечение зем-
леустроительной и кадаст-
ровой деятельности 

14 28 66 8 8 94 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Правовые аспекты землеустройства и кадастров. 
Лекции: 
Введение. Правовые аспекты землеустройства и кадастров: 

- цель и задачи дисциплины; 
- принципы земельного законодательства как общеправовая основа землеустройства 

и кадастров; 
- понятие, предмет и метод земельного права; 
- система нормативно-правовых актов в сфере нормативного обеспечения земле-

устройства и кадастров. 
Земельные правоотношения: 

- субъекты, объекты и содержание земельных правоотношений; 
- основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений; 
- иные права на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками; 
- государственное регулирование земельных правоотношений на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. 
Право собственности и иные права на землю в Российской Федерации: 

- понятие, содержание и формы собственности на землю, основания и порядок ее 
возникновения и прекращения; 

- право владения землей; 
- право пользования землей; 
- право распоряжения землей. 

 
Практические занятия: 

- земельно-правовые принципы как основа проведения землеустроительных и кадаст-
ровых работ; 

- субъекты земельных правоотношений; 
- право собственности на землю; 
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
- право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- методы регулирования земельных отношений; 
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
- сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом; 
- право оперативного управления имуществом; 
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- служебные земельные наделы; 
- публичный сервитут; 
- иные обременения и ограничения прав на землю. 
 

Раздел 2. Правовое обеспечение землеустроительной и кадастровой деятельности. 
Лекции: 
Правовое регулирование взимания платежей за объекты недвижимости: 

- земельный налог; 
- арендная плата за землю; 
- налог на имущество физических лиц; 
- сервитут. 

Правовое обеспечение проведения землеустройства: 
- понятие землеустройства; 
- государственное регулирование проведения землеустройства; 
- изучение состояния земель; 
- планирование и организация рационального использования земель и их охраны. 

Правовое обеспечение кадастровой деятельности: 
- понятие государственного кадастра недвижимости, состав его сведений; 
- порядок действий по государственному кадастровому учету недвижимого имуще-

ства, органы, уполномоченные его осуществлять. 
Государственный земельный надзор. Ответственность за земельные правонарушения: 

- государственный земельный надзор; 
- понятие и состав земельного правонарушения; 
- уголовная, административная, гражданско-правовая дисциплинарная ответствен-

ность за земельные правонарушения.   
 
Практические занятия: 

- расчет земельного налога в зависимости от назначения и использовании земли; 
- предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 
- расчет арендной платы за землю в зависимости от кадастровой стоимости зе-

мельного участка; 
- право ограниченного пользования чужим земельным участком; 
- государственная экспертиза землеустроительной документации; 
- контроль за проведением землеустройства; 
- кадастровый инженер и особенности его деятельности; 
- права и обязанности кадастрового инженера при осуществлении кадастровой дея-

тельности; 
- ответственность кадастрового инженера; 
- земельный контроль; 
- виды земельных правонарушений. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- особый режим расчета земельного налога в случае действия льготного налогооб-
ложения; 

- порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности и за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории региона в РСО-Алания; 

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 N 78-ФЗ; 
- Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ; 
- основания и порядок принудительного прекращения прав на земельный участок при 

его ненадлежащем использовании. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Липски, С. А., Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебник / С. А. Лип-
ски, И. И. Гордиенко. – Москва : КноРус, 2024. – 453 с. – ISBN 978-5-406-12702-5. – URL: 
https://book.ru/book/952149. 

2. Карпова, О. А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное пособие / О. 
А. Карпова, О. Н. Долматова, В. А. Махт. – Омск : Омский ГАУ, 2020. – 139 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/136147. 

3. Румянцев, Ф. П. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное пособие / 
Ф. П. Румянцев, Н. Н. Шерснева. – Нижний Новгород : Нижегородский ГАТУ, 2019. – 63 
с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/138591. 

4. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное пособие / О. В. Жданова, Ю. 
В. Лабовская, Н. В. Еременко [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2021 – Часть 1 – 2021. – 152 
с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/245645. 

5. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное пособие / О. В. Жданова, Ю. 
В. Лабовская, Н. В. Еременко [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2021 – Часть 2 – 2021. – 148 
с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/245648. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Боголюбов, С. А., Правовое обеспечение управления земельными ресурсами в России : 
учебник / С. А. Боголюбов, М. Н. Гаврилюк. – Москва : КноРус, 2022. – 221 с. – ISBN 978-
5-406-08999-6. – URL: https://book.ru/book/941803. 

2. Липски, С. А., Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства : 
учебник / С. А. Липски. – Москва : КноРус, 2023. – 217 с. – ISBN 978-5-406-10999-1. – 
URL: https://book.ru/book/947640. 

3. Липски, С. А., Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния : учебник / С. А. Липски. – Москва : КноРус, 2024. – 228 с. – ISBN 978-5-406-11845-0. 
– URL: https://book.ru/book/950122. 

4. Липски, С. А., Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градо-
строительстве : учебник / С. А. Липски. – Москва : КноРус, 2024. – 195 с. – ISBN 978-5-
406-12427-7. – URL: https://book.ru/book/951799. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/  
2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
3. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
4. Электронная библиотечная система издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ). http://нэб.рф 
6. Polpred.com Обзор СМИ. Россия и зарубежье. Федеральные округа РФ. Внешняя эконо-

мика, право. https://polpred.com/news 
 
 

https://book.ru/book/952149.
https://book.ru/book/952149.
https://e.lanbook.com/book/136147.
https://e.lanbook.com/book/138591.
https://e.lanbook.com/book/245645.
https://e.lanbook.com/book/245648.
https://book.ru/book/941803.
https://book.ru/book/947640.
https://book.ru/book/950122.
https://book.ru/book/951799.
http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 

1. Что такое земельные правоотношения? 
2. Что относится к субъектам земельных правоотношений? 
3. Что является объектом земельных правоотношений? 
4. Основания возникновения, изменения, прекращения земельных правоотношений 
5. Что такое собственность? 
6. Что представляет собой владение земельным участком? 
7. Что представляет собой пользование земельным участком?  
8. Что представляет собой распоряжение земельным участком?  
9. Уточните виды собственности на землю.  
10. Перечислите и охарактеризуйте земельно-правовые сделки, влекущие за собой смену 

собственника земельного участка?  
11. Перечислите и охарактеризуйте земельно-правовые сделки, не сопровождающиеся сме-

ной собственника земельного участка?  
12. За что могут изъять земельный участок? 
13. Что такое государственное регулирование земельных отношений? 
14. Каковы основные функции государственного регулирования земельных отношений? 
15. Что такое земельный участок? 
16. Кто проводит описание границ земельного участка? 
17. Уточните классификацию земельных участков. 
18. Уточните виды разрешенного использования земельных участков. 
19. Каким образом может быть образован земельный участок? 
20. Что необходимо выполнить собственнику земельной доли для ее выдела? 
21. Какие земельные участки нельзя объединять? 
22. Что такое перераспределение земель (земельных участков)? 
23. Земельные участки какой собственности могут перераспределяться между собой? 
24. На основе каких нормативно-правовых актов происходит перевод земель из одной кате-

гории в другую 
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25. Как происходит предоставления земельных участков государственной и муниципальной 
собственности в собственность гражданину или юридическому лицу? 

26. Как происходит предоставления земельных участков государственной и муниципальной 
собственности в аренду гражданину или юридическому лицу? 

 
6.2. Перечень вопросов к экзамену. 

 
1. Право собственности на землю  
2. Правовое регулирование сделок с землей 
3. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель 
4. Земельный контроль и разрешение земельных споров 
5. Порядок предоставления земель 
6. Специальный аспект (особенности правового режима использования и охраны земель) 
7. Порядок предоставления земель для государственных и муниципальных нужд 
8. Отчуждение земель сельскохозяйственного назначения 
9. Особенности правового режима земель особо охраняемых территорий 
10. Правовой режим земель лесного фонда 
11. Общеправовой  аспект землеустройства и кадастров 
12. Принципы земельного права как общеправовая основа землеустроительных и кадастро-

вых работ 
13. Правовой режим использования земель запаса 
14. Право пользования землей. 
15. Особенности владения земельными участками, не являющимися собственностью. 
16. Правовое оформление сделок: купля – продажа, дарение, наследство. 
17. Виды аренды по формам. Оформления договоров аренды.  
18. Проведение межевания.  
19. Особенности выполнения работ и оформления материалов определенные «Правилами 

установления на местности границ объектов землеустройства».  
20. Особенности выполнения кадастровых работ по выделу земельного участка в счет зе-

мельной доли.  
21. Цели осуществления контроля за проведением землеустройства.  
22. Введение в государственное (правовое) регулирование земельных отношений. 
23. Основные итоги и сегодняшнее состояние земельной реформы России. 
24. Социально-экономические проблемы землепользования в городах.  
25. Землеустройство как основной метод реализации государственной земельной политики. 
26. Земельные споры и порядок их разрешения. 
27. Государственный контроль за состоянием и использованием земель. 
28. Что такое земельный налог? 

 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы. 

 
1. Земли запаса: 

а) остатки древних поселений; 
б) это участки, включенные в фонд перераспределения земель; 
в) это исключенные из хозяйственной деятельности, временно неиспользуемые земли 

в составе разных категорий земель; 
г) земли, имеющие особую экологическую, экономическую ценность. 

2. Правомочие владения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на обладание, удержание и обеспечение со-

хранности вещи; 
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 
в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 
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г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 
3. Государственный земельный кадастр-это: 

а) количественный и качественный учёт земельных участков и субъектов права зем-
лепользования; 

б) реестр лиц, имеющих земельные участки на конкретной территории; 
в) показатель стоимости земли. 

4. Оформление участков в пожизненно наследуемое владение: 
а) не допускается юридическим лицам РФ; 
б) не допускается иностранным лицам; 
в) не допускается физическим лицам, после вступления в действие Земельного кодек-

са РФ в 2001 году. 
5. Право собственности на земельный участок не прекращается в случае: 

а) отчуждения собственником своего земельного участка другим лицам; 
б) отказа собственника от права собственности на земельный участок; 
в) в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка в порядке, 

установленном законодательством; 
г) проведения государственного мониторинга. 

6. Землеустройство-это: 
а) мероприятия по повышению плодородия почв; 
б) мероприятия по установлению границ на местности и организации рационального 

использования земли гражданами и юридическими лицами; 
в) устройство земельных дамб. 

7. Пользование земельным участком осуществляется: 
а) на основании устной договоренности недропользователя с собственником недр; 
б) на основе договора, заключенного пользователем недр с собственником земли, зем-

левладельцем, землепользователем или арендатором, в соответствии с ЗК РФ и ГК 
РФ; 

в) не требуется каких либо договоренностей и договоров; 
г) на основе договора, заключенного с органами исполнительной власти субъекта РФ. 

8. Земельные участки могут быть приобретены в собственность иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных юридических лиц: 

а) в границах Российской Федерации за исключением приграничных территорий и 
иных  особо установленных территорий; 

б) на всей территории Российской Федерации; 
в) в специально отведённых территориях. 

9. Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения: 
а) можно получить в любое время; 
б) можно продать и совершать другие сделки; 
в) можно передавать по наследству и приобрести в собственность, другие сделки за-

прещаются. 
10. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляются в собственность физических и юридических лиц: 
а) бесплатно; 
б) за плату и бесплатно; 
в) только за плату. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименование 

индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи 
профессиональ-
ной деятельности 
применяя методы 
моделирования, 
математического 
анализа, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания. 

ОПК-1.4. Владеет 
методами математи-
ческого анализа и 
моделирования в 
землеустройстве и 
кадастрах. 

Знать: современные технологии 
проектных, кадастровых и других 
работ, связанные с землеустрой-
ством и кадастрами 
Уметь: осуществлять проектные, 
кадастровые и другие работы, свя-
занных с землеустройством и ка-
дастрами применяя современные 
технологии 
Владеть: навыками применения со-
временных технологий проектных, 
кадастровых и других работ, свя-
занных с землеустройством и ка-
дастрами 

Проектирование ОПК-2. Способен 
выполнять про-
ектные работы в 
области земле-
устройства и ка-
дастров с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и 
других ограниче-
ний. 

ОПК-2.1. Знает поря-
док выполнения, 
структуру, состав 
проектных работ в 
области земле-
устройства и кадаст-
ров. 

Знать: принципы организации ме-
роприятий по реализации проект-
ных решений по землеустройству и 
кадастрам 
Уметь: осуществлять мероприятия 
по реализации проектных решений 
по землеустройству и кадастрам 
Владеть: навыками проведения ме-
роприятий по реализации проект-
ных решений по землеустройству и 
кадастрам 

Исследование ОПК-5. Способен 
оценивать и 
обосновывать ре-
зультаты иссле-
дований в обла-
сти землеустрой-
ства и кадастров. 

ОПК-5.2. Применяет 
статистическую об-
работку результатов 
экспериментальных 
исследований в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Знать: принципы организации ме-
роприятий по реализации проект-
ных решений по землеустройству и 
кадастрам 
Уметь: осуществлять мероприятия 
по реализации проектных решений 
по землеустройству и кадастрам 
Владеть: навыками проведения ме-
роприятий по реализации проект-
ных решений по землеустройству и 
кадастрам 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 180, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 8 
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 48 22 
Самостоятельная работа 116 150 
Форма промежуточной аттестации Экзамен, КР Экзамен, КР 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 

1. Устройство геодезических 
приборов и виды съемок 8 24 58 4 10 70 

2. Камеральные работы 8 24 58 4 12 80 
 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Устройство геодезических приборов и виды съемок 
Лекции: 
Принципиальная схема устройства теодолита: 

- горизонтальный круг. отсчетные устройства; 
- уровни. 

Зрительные трубы: 
- устройство зрительной трубы; 
- сетка нитей, установка зрительной трубы для наблюдения. 

Тахеометрическая съемка: 
- сущность тахеометрической съемки; 
- приборы, применяемые при тахеометрической съемке. 

Работа с теодолитом: 
- поверки и юстировки теодолита; 
- установка теодолита в рабочее положение; 
- измерение горизонтальных углов; 
- измерение вертикальных углов. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- вешение линий; 
- нивелирование по квадратам; 
- погрешности измерения горизонтальных углов; 
- измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений; 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- вертикальный круг теодолита; 
- технические показатели зрительных труб; 
- рекогносцировка местности; 
- съемка ситуации и рельефа. 

 
Раздел 2. Камеральные работы 
Лекции: 
Теодолитная съемка: 

- сущность теодолитной съемки; 
- теодолитные ходы; 
- подготовительные работы; 
- рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов. 

Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети: 
- теодолитный ход непосредственно примыкает к пункту опорной сети; 
- теодолитный ход проложен между двумя пунктами опорной сети; 
- теодолитный ход не примыкает к пунктам опорной сети. 



4 

Съемка ситуации местности: 
- способ перпендикуляров; 
- способ полярных координат (полярных направлений); 
- способ биполярных координат (засечек). 

Камеральные работы при теодолитной съемке: 
- общие положения; 
- обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе; 
- построение плана теодолитной съемки; 
- графические работы, построение координатной сетки; 
- нанесение на план точек теодолитного хода и ситуации, оформление плана. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- теодолитный ход, прокладка на полигоне; 
- создание планово-высотного обоснования и составление топографического плана; 
- подготовка документации по межеванию земельного участка. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- прокладка теодолитных ходов на местности; 
- угловые измерения, линейные измерения; 
- принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов; 
- способ створов (промеров), способ обхода; 
- основные требования к съемке ситуации; 
- классификация теодолитов (по виду отсчетных устройств, по конструкции систе-

мы вертикальных осей горизонтального круга, по назначению). 
 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дьяков, Б. Н. Геодезия : учебник для вузов / Б. Н. Дьяков. — 3-е изд., испр. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-9235-0. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная сисЛекция. — URL: https://e.lanbook.com/book/189342. 

2. Геодезия [Текст] : учебник для вузов / Е. Б. Клюшин [и др.] ; Под ред. Д. Ш. Михелева. - 
М. : Академия, 2012. - 496 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9309-3 :  

3. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки [Текст] : учебник для вузов 
/ В. С. Кусов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 256 с. - (Высшее образование: Бака-
лавриат). - ISBN 978-5-4468-2765-7 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Адиньяев, Э. Д. Методические рекомендации для выполнения курсового проекта по при-

кладной геодезии на тему: "Создание планово-высотного съемочного обоснования и со-
ставление топографического и межевого плана" [Текст] : для студентов направления - 
21.03.02 "Землеустройство и кадастры" / Э. Д. Адиньяев, И. Н. Гудиева, С. Э. Кучиев. - 
Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2017. - 44 с 

2. Пимшина, Т. М. Геодезия : учебное пособие / Т. М. Пимшина. – Ростов-на-Дону : РГУПС, 
2023. – 163 с. – ISBN 978-5-907494-27-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная сисЛекция. – URL: https://e.lanbook.com/book/342179  

3. Кучиев, С.Э. Методические указания к выполнению лабораторных работ по геодезии 
[Текст] : для студентов направления подготовки 21.03.02 -"Землеустройство и кадастры" / 
С. Э. Кучиев, Л. Ж. Басиева, И. Н. Гудиева. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагро-
университет", 2019. - 52 с.  

4. Дробязко, Д.Л. Инженерная геодезия. Тезисы : учебное пособие / Дробязко Д.Л. – Москва 
: Русайнс, 2017. – 190 с. – ISBN 978-5-4365-2166-4. – URL: https://book.ru/book/926914  

https://e.lanbook.com/book/189342
https://e.lanbook.com/book/342179
https://book.ru/book/926914
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф  

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной 

работы №1.3.06. Общая площадь – 63,2 кв.м., количество посадочных мест – 20, рабочее ме-
сто преподавателя, доска настенная. Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, мультимедийный проектор, проекционный экран, лабораторное оборудование: 
теодолиты, лазерный дальномер, нивелиры лазерные, нивелиры оптические, квадрокоптеры, 
штативы, рейки телескопические, планиметр, экер, эклиметр, буссоль, курвиметры, столы 
для черчения. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-
мого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
6.1. Тематика курсовых работ  
Курсовые работы выполняются на тему: «Создание планово-высотного съемочного обосно-
вания и составление топографического и межевого плана». Каждый студент получает инди-
видуальное задание. 
№ вари-

анта 
Дирекционный 

угол α 
Координата Отметка Н Землевладение X У 

1.  326°18.3' 1224.31 1610.72 326.18 Козырева 1 
2.  315°45.8' 568.14 1576.71 315.45 Козырева 2 
3.  306°18.3' 1515.51 1491.65 306.18 Козырева 3 
4.  294°34.5' 928.38 1679.08 294.34 Козырева 4 
5.  286°17.8' 1424.43 1348.86 286.17 Хетагурова 1 
6.  277°43.5' 1004.77 1256.72 277.43 Хетагурова 2 
7.  262°16.3' 967.84 1552.30 262.16 Хетагурова 3 
8.  251°43.4' 381.88 1746.60 251.43 Хетагурова 4 
9.  248°28.3' 1246.34 1524.81 248.28 Дзарахохова 2 
10.  233°41.7' 1259.01 1401.29 233.41 Дзарахохова 3 
11.  224°28.3' 755.77 1576.28 224.28 Козырева сад 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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12.  217°43.6' 980.16 1144.84 217.43 Козырева 1 
13.  202°24.6' 915.44 1587.53 202.24 Козырева 2 
14.  196°21.5' 954.13 833.63 196.21 Козырева 3 
15.  181°22.9' 762.22 1140.36 181.22 Козырева 4 
16.  22°48.3' 1182.29 1559.36 22.48 Хетагурова 1 
17.  36°43.8' 984.76 1094.27 36.43 Хетагурова 2 
18.  43°17.3' 1135.40 1336.51 43.17 Хетагурова 3 
19.  56°22.6' 845.65 1691.10 56.22 Хетагурова 4 
20.  63°18.3' 1184.70 1624.30 63.18 Дзарахохова 2 
21.  75°24.6' 1094.73 1434.18 75.24 Дзарахохова 3 
22.  87°32.5' 756.85 1510.92 81.32 Козырева сад 
23.  93°40.7' 352.39 1455.87 93.40 Козырева 1 
24.  102°22.4' 845.26 1376.53 102.22 Козырева 2 
25.  118°17.3' 502.53 1293.85 118.17 , Козырева 3 
26.  127°46.3' 388.95 865.18 121.46 Козырева 4 
27.  134°22.0' 1429.84 1010.93 134.22 Хетагурова 1 
28.  148°34.3' 1515.30 1324.51 148.34 Хетагурова 2 
29.  155°46.5' 1113.90 921.52 151.46 Хетагурова 3 
30.  166°12.8' 1367.78 1716.21 166.12 Хетагурова 4 

 
 
6.2. Перечень вопросов и задач к экзамену 
1. Абсолютные и относительные высоты 
2. Азимут. Понятие, способы определения 
3. Буссоль. Назначение, устройство, поверки 
4. Буссольная съемка. Способы 
5. Вешение линий 
6. Виды ошибок. Свойства 
7. Географические координаты 
8. Геодезическая съемка. Сущность, классификация 
9. Геодезия как наука. Предметные связи 
10. Горизонталь. Определение, свойства 
11. Диоптры. Назначение, принцип работы 
12. Дирекционные углы 
13. Долгота местности 
14. Земля: форма, размеры, рельеф 
15. Измерение длин линий. Оборудование 
16. Изображение рельефа на картах и планах 
17. Классификация нивелировок по точности 
18. Мензула и кипрегель. Назначение, устройство 
19. Меридиан. Понятия, свойства 
20. Нивелир. Назначение, устройство 
21. Нивелирование. Задачи, способы, виды 
22. Обозначение точек на местности 
23. Ориентирование линий на местности и плане. Приборы 
24. Палетка. Определение, принцип работы 
25. Параллель. Понятие, свойства 
26. План, карта, профиль. Понятия, виды 
27. Полярные и биполярные координаты 
28. Полярный планиметр. Назначение, устройство 
29. Понятие о масштабе. Виды 
30. Понятие о румбах 
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31. Прямоугольные координаты 
32. Работы, осуществляемые при геодезической съемке 
33. Рельеф. Понятие, основные формы 
34. Соотношение между азимутами и румбами 
35. Способы геодезических съемок 
36. Способы определения площадей на карте (плане) и местности 
37. Тахеометрическая съемка. Сущность 
38. Теодолит. Назначение, устройство, точность измерений 
39. Теодолитная съемка. Сущность, способы 
40. Техника округлений при математических расчетах. Средства вычислений 
41. Трассирование. Задачи, способы проведения 
42. Угловая невязка. Увязка угловой невязки 
43. Уклон местности и крутизна 
44. Уровенная поверхность. Понятие, свойство 
45. Уровень. Назначение, виды устройство 
46. Численный масштаб 
47. Широта местности 
48. Штатив, отвес. Назначение, устройство 
49. Экер. Назначение, виды, устройство 
50. Эклиметр. Назначение, устройство, поверка 
 
Задачи в билеты  
1. чему равен румб линии, если ее азимут составляет 244°18′; 
2. установить, чему равен азимут линии с румбом ЮЗ: 45°00′; 
3. определить значение румба для линии, азимут которой составляет 111°11′. 
4. теоретически ожидаемая сумма величин внутренних углов замкнутой геометрической 

фигуры составляет ∑ = 1080°. Определите количество углов в данной фигуре;  
5. сколько градусов и минут в прямом и развернутом угле. 
6. определить сумму измеренных внутренних углов замкнутого 5-угольника, если угловая 

невязка составила  +1°50′; 
7. выразите в минутах (′) величину прямого угла. 
8. чему равна угловая невязка в замкнутом 6-угольном полигоне, если сумма внутренних 

его углов составляет: ∑ = 727°13′; 
9. чему равна сумма внутренних углов в замкнутом 7-угольнике. 
10. чему равна угловая невязка в замкнутом 8-угольном полигоне, если сумма внутренних 

его углов составляет ∑ = 1079°05′; 
11. как рассчитать теоретически ожидаемую сумму внутренних углов замкнутой геометри-

ческой фигуры. 
12. сколько минут (′) содержит угол величиной 27°52′; 
13. чему равна в километрах (км) линия, длиной 50,7 м; 
14. переведите в квадратные метры (м2) площадь, равную 0,012 га. 
15. чему равна в метрах (м) линия, длиной 1,3805 км. 
16. переведите в гектары (га) площадь, равную 12,591 км2. 
17. сколько секунд (′′) содержит угол величиной 10°20′; 
18. в какой четверти находится линия, ориентированная азимутом 177°07′; 
19. найти румб линии при условии, что значение ее азимута составляет 132°28′; 
20. установить, чему равен азимут линии с румбом ЮВ: 34°26′. 
21. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 381,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 5000; 
22. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 3000 соот-

ветствующий ей отрезок равен  11,5 см. 
23. определить значение румба для линии, азимут которой составляет 322°07′; 
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24. установить, чему равен азимут линии с румбом СВ: 33°25′; 
25. чему равен румб линии, если ее азимут составляет 183°22′. 
26. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 5000 соот-

ветствующий ей отрезок равен  12,6 см; 
27. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 350,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 1000. 
28. сколько минут (′) содержит угол величиной 15°07′; 
29. чему равна в сантиметрах (см) линия, длиной 0,0345 км. 
30. переведите в гектары (га) площадь, равную 246,7 м2. 
31. сколько минут (′) содержит угол величиной 50°25′; 
32. чему равна в километрах (км) линия, длиной 560,27 м; 
33. переведите в квадратные метры (м2) площадь, равную 0,55 га. 
34. чему равна угловая невязка в замкнутом 5-угольном полигоне, если сумма внутренних 

его углов составляет: ∑ = 538°05′; 
35. как рассчитать теоретически ожидаемую сумму внутренних углов замкнутой геометри-

ческой фигуры. 
36. чему равна угловая невязка в замкнутом 5-угольном полигоне, если сумма внутренних 
37. его углов составляет: ∑ = 547°31′; 
38. чему равна сумма внутренних углов в замкнутом 8-угольнике. 
39. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 5000 соот-

ветствующий ей отрезок равен  24,2 см. 
40. Найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 951,0 м на плане с 

масштабом М 1 : 3000. 
41. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 355,5 м на плане с 

масштабом М 1 : 5000. 
42. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 7500 соот-

ветствующий ей отрезок равен  10,0 см. 
43. произведите указанное математическое действие с приведенными величинами углов: 

243°51′ + 120°51′ = 
44. выразите в минутах величину развернутого угла. 
45. произведите указанное математическое действие с приведенными величинами углов: 

172°50′ – 61°53′ = 
46. найти азимут линии, если значение ее румба составляет r = ЮВ: 13°21′; 
47. в какой четверти находится линия, ориентированная румбом r = ЮЗ: 71°50′; 
48. азимут линии составляет 142°15′, чему равен ее румб. 
49. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 3000 соот-

ветствующий ей отрезок равен  9,3 см; 
50. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 650,8 м на плане с 

масштабом М 1 : 10000. 
51. определить значение румба для линии, азимут которой составляет 223°37′; 
52. установить, чему равен азимут линии с румбом СЗ: 83°09′; 
53. чему равен румб линии, если ее азимут составляет 103°03′. 
54. найти длину отрезка, соответствующего линии местности длиной 604,8 м на плане с 

масштабом М 1 : 4000; 
55. найти длину линии местности, если известно, что на плане с масштабом М 1 : 2000 соот-

ветствующий ей отрезок равен  28,9 см. 
56. найти румб линии при условии, что значение ее азимута составляет 13°21′; 
57. установить, чему равен азимут линии с румбом СЗ: 83°09′; 
58. в какой четверти находится линия ориентированная азимутом 271°50′. 
59. чему равна угловая невязка в замкнутом 7-и угольном полигоне, если сумма внутренних 

углов составляет ∑ = 907°22′; 
60. чему равна сумма внутренних углов замкнутого шестиугольника. 
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6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Теодолитная съемка является: 

а) вертикальной;  
б) угломерной; 
в) углоначертательной; 
г) технической. 

2. Теодолиты по конструктивным особенностям бывают: 
а) стандартные и специальные; 
б) механические и электрические; 
в) простые и повторительные; 
г) стационарные и передвижные. 

3. Теодолит позволяет измерять: 
а) превышения между точками местности; 
б) площадь изучаемого контура; 
в) ориентир-углы изучаемой линии; 
г) горизонтальные и вертикальные углы. 

4. Теодолитный ход, имеющий начало и окончание в одной опорной точке, называется: 
а) свободным; 
б) висячим; 
в) замкнутым; 
г) разомкнутым. 

5. Теодолитный ход, проложенный между двумя опорными точками, называется: 
а) свободным; 
б) висячим; 
в) замкнутым; 
г) разомкнутым. 

6. Теодолитный ход, только одним концом находящийся в опорной точке, называется: 
а) свободным; 
б) висячим; 
в) замкнутым; 
г) разомкнутым. 

7. Теодолитный ход, не имеющий ни одной опорной точки, называется: 
а) свободным; 
б) висячим; 
в) замкнутым; 
г) разомкнутым. 

8. Установка теодолита в рабочее положение складывается: 
а) из центрирования, нивелирования, визирования зрительной трубы; 
б) из нивелирования, поверок, измерения ошибки наблюдения; 
в) из поверок, смещения, визирования зрительной трубы; 
г) из выравнивания, монтирования, закрепления. 

9. Разница между суммой фактически измененных внутренних углов замкнутого хода и тео-
ретически ожидаемой суммой называется: 

а) ошибкой измерения; 
б) увязкой ошибки; 
в) смещением баланса; 
г) угловой невязкой. 

10. При теодолитной съемке чаще всего используют: 
а) способ прямой и обратной засечки; 
б) способ обхода; 
в) полярный способ; 
г) комбинированный способ. 
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11. Работа по устранению угловой невязки называется: 
а) исправлением; 
б) увязкой; 
в) нивелированием ошибки; 
г) поправкой. 

12. Превышения (относительные высоты) точек определяют в ходе: 
а) теодолитной съемки; 
б) нивелирной съемки; 
в) экерной съемки; 
г) буссольной съемки. 

13. Нивелирование является съемкой: 
а) вертикальной; 
б) горизонтальной; 
в) топографической; 
г) угломерной. 

14. Нивелирование при помощи горизонтального луча называется: 
а) геодезическим; 
б) геометрическим; 
в) тригонометрическим; 
г) механическим. 

15. Нивелирование при помощи наклонного луча называется: 
а) геометрическим; 
б) тригонометрическим; 
в) физическим; 
г) гидростатическим. 

16. При тахеометрической съемке за одно измерение определяют следующие показатели: 
а) широту, высоту и долготу; 
б) направление, расстояние и превышение; 
в) азимут, румб и дирекционный угол; 
г) угол наклона, абсолютную высоту и координату. 

17. Тахеометрия в дословном переводе означает: 
а) точное измерение; 
б) скорое измерение; 
в) комбинированное измерение; 
г) простое измерение. 

18. Тахеометр представляет комбинацию трех приборов: 
а) теодолита, дальномера и буссоли; 
б) эклиметра, буссоли и теодолита; 
в) нивелира, дальномера и теодолита; 
г) экера, мензулы и нивелира. 

19. Тахеометры разделяются на: 
а) круговые и автоматические; 
б) диоптровые и визирные; 
в) высокоточные и технические; 
г) электрические и механические. 

20. При тахеометрической съемке ведут кроки, которые являются: 
а) журналами для дополнительных вычислений; 
б) данными угловых измерений; 
в) зарисовками местности от руки; 
г) результатами обработки первичных материалов съемки. 

21. Мензульная съемка по своей сущности является: 
а) угломерной; 
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б) вертикальной; 
в) фотографической; 
г) углоначертательной. 

22. При мензульной съемке, наряду с мензулой, используется: 
а) гониометр; 
б) кипрегель; 
в) тахеометр; 
г) бленда. 

23. Мензула в переводе с латинского означает: 
а) подставка; 
б) измерительный инструмент; 
в) столик; 
г) пространство. 

24. Мензула состоит: 
а) из штатива, подставки и планшета; 
б) из визирной трубы, наводящих винтов и штатива; 
в) из кипрегеля, линейки и уровня; 
г) из лимба, алидады и буссоли 

25. Кипрегель для мензульной съемки обязательно оборудуется: 
а) линейкой; 
б) буссолью; 
в) отвесом; 
г) уровнем. 

26. Трассирование – это геодезическая работа, необходимая для определения: 
а) длины и направления трассы; 
б) наиболее целесообразного направления трассы; 
в) затрат на прокладку трассы; 
г) предельно допустимых наклонов трассы. 

27. Трассирование можно проводить: 
а) камерально и на местности; 
б) условно и действительно; 
в) с высокой и технической точностью; 
г) разово и периодически. 

28. Для проведения трассирования в камеральных условиях нужно иметь: 
а) профиль местности; 
б) топографический план местности; 
в) результаты теодолитной съемки; 
г) специальное оборудование. 

29. При террасировании необходимо иметь представление: 
а) об ориентированности заданного направления; 
б) о крутизне склона в местах изгиба заданного направления; 
в) о профиле местности по заданному направлению; 
г) об относительной и абсолютной высоте местности. 

30. Дороги можно трассировать: 
а) с высокой и технической точностью; 
б) для постоянного и временного использования; 
в) способами «на себя», «от себя» и «из середины»; 
г) вольным, напряженным и стесненным ходом. 
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продукции и организация общественного пита-
ния. 

Реквизиты федерального государствен-
ного образовательного стандарта высше-
го образования 

ФГОС ВО 3++ 

Год начала подготовки 

В соответствии с Реестром, утвержденным при-
казом № 192/06 от 31 августа 2023 г. 

Очная форма обучения - учебные планы 
по годам приема 
Заочная форма обучения - учебные пла-
ны по годам приема 
Очно-заочная форма обучения - учебные 
планы по годам приема 
Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 
Горский ГАУ 
Реквизиты решения ученого совета 
ФГБОУ ВО Горский ГАУ об утвержде-
нии ОП ВО 

11 апреля 2023 г. пр. №6 

Реквизиты приказа ректора или уполно-
моченного лица об утверждении ОП ВО 11 апреля 2023 г. №85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 
плана Обязательная часть   

Количество зачетных единиц 2 

 
 
 

ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Код и наиме-

нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

Направ-
ление 

воспита-
тельной 
работы 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
компетенций 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 
1 Командная 

работа и ли-
дерство 

УК-3. Спо-
собен осу-
ществлять 
социальное 
взаимодей-
ствие и реа-
лизовывать 
свою роль в 
команде 

И-3.1. Опреде-
ляет свою роль 
в команде, ис-
ходя из страте-
гии сотрудни-
чества для до-
стижения по-
ставленной 
цели. 

Знает правила работы в команде; общие 
формы организации деятельности коллекти-
ва; основы стратегического планирования 
работы коллектива для достижения постав-
ленной цели. 

- развитие 
личности, 
создание 
условий 
для само-
определе-
ния и со-
циализа-
ции обу-
чающихся 
на основе 
социо-
культур-
ных, ду-
ховно-
нрав-
ственных 
ценностей 
и приня-
тых в рос-
сийском 
обществе 
правил и 
норм по-
ведения в 
интересах 
человека, 
семьи, 
общества 
и государ-
ства; 
- форми-
рование у 
студентов 
культуры 
участия в 
благотво-
рительной 
и добро-
вольче-
ской дея-
тельности, 
а также 
расшире-
ние мо-
ральных и 
иных сти-
мулов для 
участия в 
добро-
вольче-
ской дея-
тельности  

Умеет учитывать в своей социальной и про-
фессиональной деятельности интересы кол-
лег; планировать командную работу, распре-
делять поручения и делегировать полномо-
чия членам команды. 
Владеет навыками постановки цели в усло-
виях командой работы; способами управле-
ния командной работой в решении постав-
ленных задач; навыками преодоления возни-
кающих в коллективе разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета интересов всех 
сторон. 

И-3.2. При реа-
лизации своей 
роли в команде 
учитывает осо-
бенности пове-
дения других 
членов коман-
ды. 

Знает психологию межличностных отноше-
ний в группах разного возраста; теоретиче-
ские основы и практические аспекты органи-
зации командной работы. 
Умеет работать индивидуально и с группой, 
выстраивать отношения, психологически 
взаимодействовать с коллективом; опреде-
лять стратегию работы в команде; создавать 
в коллективе психологически безопасную 
доброжелательную среду; при реализации 
своей роли в команде учитывает особенно-
сти поведения других членов команды. 
Владеет навыками преодоления возникаю-
щих в коллективе разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета интересов всех 
сторон. 

ИК-3.3. Анали-
зирует воз-
можные по-
следствия лич-
ных действий и 
планирует свои 
действия для 
достижения 
заданного ре-
зультата. 

Знает различные приемы и способы социа-
лизации личности и социального взаимодей-
ствия; анализирует возможные последствия 
личных действий и планирует свои действия 
для достижения заданного результата. 
Умеет анализировать возможные послед-
ствия личных действий и планирует свои 
действия для достижения заданного резуль-
тата; предвидеть результаты (последствия) 
как личных, так и коллективных действий. 
Владеет навыками практического опыта в 
управлении работой команды при решении 
задач в профессиональной сфере; распреде-
ления ролей в условиях командного взаимо-
действия с соблюдением установленных 
норм и правил. 

2 Самооргани-
зация и са-
моразвитие 
(в том числе 

УК-6 Спосо-
бен управ-
лять своим 
временем, 

И-6.2. Опреде-
ляет задачи 
саморазвития и 
профессио-

Знает основные приемы профессионального 
и личностного саморазвития; свои личност-
ные особенности и возможности в контексте 
самообразования; основные методики само-
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здоровьесбе-
режение) 
 

выстраивать 
и реализо-
вывать тра-
екторию 
саморазви-
тия на осно-
ве принци-
пов образо-
вания в те-
чение всей 
жизни. 

нального роста, 
распределяет 
их на долго-, 
средне- и крат-
косрочные с 
обоснованием 
актуальности и 
определением 
необходимых 
ресурсов для 
их выполне-
ния. 

контроля, само 
развития и самообразования на протяжении 
всей жизни. 

- профи-
лактика 
деструк-
тивного 
поведе-
ния; 
- форми-
рование 
культуры 
и этики 
професси-
онального 
общения. 

Умеет использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения; определять 
задачи саморазвития и профессионального 
роста, распределяет их на долго -,средне- и 
краткосрочные с обоснованием актуальности 
и определением необходимых ресурсов для 
их выполнения. 
Владеет методиками саморазвития и самооб-
разования в течение всей жизни; навыками 
выявления стимулов для саморазвития. 

3 Инклюзив-
ная компе-
тентность 

УК-9 Спосо-
бен исполь-
зовать базо-
вые дефек-
тологиче-
ские знания 
в социаль-
ной и про-
фессиональ-
ной сферах 

И-9.1. Облада-
ет представле-
ниями о прин-
ципах недис-
криминацион-
ного взаимо-
действия при 
коммуникации 
в различных 
сферах жизне-
деятельности, с 
учетом соци-
ально- психо-
логических 
особенностей 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья. 

Знает принципы недискриминационного 
взаимодействия с контингентом с ограни-
ченными возможностями здоровья; понятие 
инклюзивной компетентности. 
Умеет недискриминационно осуществлять и 
планировать профессиональную деятель-
ность на основе применения базовых дефек-
тологических знаний с различным контин-
гентом. 
Владеет навыками недискриминационного 
взаимодействия в социальной и профессио-
нальной сферах с лицами, имеющими раз-
личные психофизические особенности, пси-
хические и (или) физические недостатки, на 
основе применения базовых дефектологиче-
ских знаний 

И-9.2. Плани-
рует и осу-
ществляет 
профессио-
нальную дея-
тельность с 
лицами, име-
ющими инва-
лидность или 
ограниченные 
возможности 
здоровья. 

Знает особенности применения базовых де-
фектологических знаний в социальной и 
профессиональной сферах. 

 

Умеет планировать и осуществлять профес-
сиональную деятельность на основе приме-
нения базовых дефектологических знаний с 
различным контингентом. 
Владеет навыками взаимодействия в соци-
альной и профессиональной сферах с лица-
ми, имеющими различные психофизические 
особенности, психические и (или) физиче-
ские недостатки, на основе применения ба-
зовых дефектологических знаний. 

   И-9.3. Взаимо-
действует с 
лицами, име-
ющими огра-
ниченные воз-
можности здо-
ровья или ин-
валидность в 
социальной 
или професси-
ональной сфе-
ре. 

Знает специфику потребностей лиц с огра-
ниченными возможностями в профессио-
нальной и социальной среде. 

 

Умеет создавать условия для более глубоко-
го вовлечения лиц с ограниченными воз-
можностями в организационную среду и 
профессиональную деятельность с учетом их 
особых потребностей; выбирать способы и 
технологии коммуникации, учитывающие 
особые потребности лиц с ограниченными 
возможностями. 
Владеет навыками осуществления професси-
ональной деятельности на основе базовых 
дефектологических знаний с различным кон-
тингентом (в т.ч. с лицами с ОВЗ); представ-
лениями о принципах недискриминационно-
го взаимодействия при коммуникации в раз-
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личных сферах жизнедеятельности, с учетом 
социально-психологических особенностей 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

4 Гражданская 
позиция 

УК-11 Спо-
собен фор-
мировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупци-
онному по-
ведению. 

И-11. 6 
Понимает кор-
рупцию как 
психологиче-
скую и обще-
человеческую 
проблему, вос-
принимая ее 
как отражение 
психологии 
человека с ее 
ценностями, 
морально-
нравственными 
нормами. Де-
монстрирует 
значимость 
психологиче-
ских знаний 
для понимания 
природы кор-
рупционного 
поведения. 

Знает основные положения психологическо-
го подхода к проблеме коррупции, корруп-
ционного поведения; социально-
психологические факторы и предпосылки 
коррупционного поведения; социально-
психологические характеристики коллекти-
ва, особенности отношения к коррупции и 
различным ее проявлениям в обществе. 

 

Умеет анализировать современные социаль-
но-психологические исследования корруп-
ции; рассматривать коррупцию как форму 
девиатного (отклоняющегося) поведения;  
рассматривать коррупцию как специфиче-
скую форму проявления профессиональной 
деформации должностных лиц. 
Владеет навыками активно использовать 
антикоррупционную психологию и культу-
ру; основами анализа деструктивных изме-
нений личности и поведения человека, про-
изошедших под влиянием особенностей его 
профессиональной деятельности. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов  72 , в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекционные занятия 10 4 
Практические занятия 18 6 
Самостоятельная работа 44 62 
Форма промежуточной аттестации зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам для очной и заочной формы обучения 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические  

занятия СРС 

1 Введение в психологию 2 4 4 

2 

2 14 

2 Сущность и генезис 
психики 2 4 10 2 24 

3 Сознание 2 4 10 
4 Типология личности  2 4 10 

2 2 24 5 Инклюзивная                 
психология 2 2 10 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Тема 1. 
Лекция. Введение в психологию: 

- объект и предмет психологии как науки, цели и задачи ее изучения; 
- общая характеристика психологии как науки; 
- принципы построения психологического знания; 
- круг явлений, изучаемых психологией; 
- место психологии в системе наук; 
- характеристика основных разделов и отраслей психологии; 
- житейская и научная психология; 
- психология как наука и как сфера практической деятельности; 
- основные этапы становления психологии как науки; 
- отрасли психологии; 
- основные методы психологических исследований. 

 
Практические занятия: 

- определение психологии как науки, ее место в системе наук; 
- основные этапы развития психологии; 
- ведущие научные направления психологии; 
- объект, предмет, задачи психологии; 
- научная и житейская психология; 
- методы современной психологии; 
- основные отрасли психологии; 
- основные категории психологии, категории психических явлений: психические про-

цессы, психические состояния и психологические свойства; 
- принципы психологии. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- науки о человеке и человечестве; 
- возникновение и формирование психологии как науки; 
- представления античных и средневековых философов о душе и сознании; 
- становление отечественной психологии.  

 
Тема 2. 
Лекция. Сущность и генезис психики: 

- понятие о психике; общие проблемы происхождения психики человека; 
- психика как свойство высокоорганизованной живой материи; 
- природа и механизмы психических явлений, раздражимость; 
- чувствительность и ощущения, их свойства и основные различия по сравнению с 

раздражимостью; 
- поведение как процесс приспособления к условиям внешней среды; 
- основные функции психики, обеспечение адаптации к условиям внешней среды - ин-

тегративная функция психики; 
- методы саморегуляции, саморазвития и самообучения в психологии.  

 
Практические занятия: 

- понятие о психике, развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза; 
- структура и функции психики; 
- концепция трехуровнего строения психики человека Зигмунда Фрейда, психологиче-

ская защита; 
- коллективное бессознательное К. Юнга; 
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- культурно-историческая концепция развития психики человека; 
- соотношение биологического и социального в психике человек; 
- основные тенденции психологического образования в мире.  

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- понятие о психике и ее эволюции; 
- культурно-историческая концепция развития психики человека; 
- развитие психики животного; 
- становление отечественной психологии.  

 
Тема 3. 
Лекция. Сознание: 

- понятие о сознании; 
- сознание как высший уровень психического отражения и высший уровень саморегу-

ляции; 
- активность и интенциональность – основные характеристики сознания; 
- рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания; 
- Я-концепция; 
- взаимосвязь развития мозга и сознания человека; 
- роль труда в формировании и развитии сознания человека; 
- концепция А. И. Леонтьева.  

 
Практические занятия: 

- сознание как высшая ступень развития психики; 
- структура, функции и свойства сознания; 
- филогенез сознания, основные этапы становления сознания человека; 
- соотношение сознания и бессознательного; 
- культурно-историческая концепция развития психики человека Л. С. Выготского и 

формирование сознания; 
- сознание и самосознание; 
- взаимодействие сознания и подсознания. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- происхождение и развитие сознания человека; 
- самосознание – высший уровень развития сознания; 
- сознание и самосознание; 
- траектория саморазвития на основе принципов образования.  

 
Тема 4. 
Лекция. Типология личности: 

- понятие личности в психологии; 
- соотношение категорий: индивид, субъект, личность, индивидуальность; 
- формирование личности, концепция структуры личности К. К. Платонова, струк-

турный подход А. Н. Леонтьева, концепция личности А. В. Петровского; 
- взаимосвязь социального и биологического и психического в личности; 
- факторы, влияющие на становление и развитие личности; 
- понятие о темпераменте, свойства темперамента; 
- учение о типах нервной системы и эволюция взглядов на темперамент в школе И.П. 

Павлова; 
- виды темпераментов: холерический, сангвинический, флегматический, меланхоличе-

ский, темперамент и характер, темперамент и способности человека; 
- первичная фундаментальная типология индивидуальности; 
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- различные степени выраженности характера: психопатии, их признаки, примеры; 
- акцентуации характера и их типы; 
- психологическое взаимодействие с коллективом; 
- первичная и вторичная социализация; 
- саморазвитие и самореализация личности; 
- устойчивость личностных свойств, психология межличностных отношений в ко-

манде, коллективе; 
- формы и правила организации деятельности коллектива; 
- понятие о способностях, общие и специальные способности, способности, задатки 

и индивидуальные различия людей; 
- основные задачи саморазвития личности в профессиональной сфере; 
- природа человеческих способностей, развитие способностей; 
- психология мотивации, инкультурация. 

 
Практические занятия: 

- личность как психологический феномен; 
- биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности; 
- движущие силы и основные закономерности развития личности; 
- факторы, влияющие на формирование личности; 
- индивидуально-психологические свойства личности (темперамент, характер, за-

датки и способности); 
- современные психологические теории личности: психоанализ, аналитическая психо-

логия К. Юнга, гуманистическая теория личности А. Маслоу, Э. Фромма, эго-
теория личности Э. Эриксона. 

   
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  

- социокультурная теория личности К. Хорни; 
- основные приемы профессионального и личностного развития, исходя из этапов ка-

рьерного роста и требований рынка труда; 
- социализация и индивидуализация как формы развития личности; 
- самосознание   личности, формирование активной гражданской позиции, ориенти-

рованной на общественное благо.  
 
Тема 5.  
Лекция. Инклюзивная психология: 

- динамика отношения общества и государства к лицам с ОВЗ в историческом кон-
тексте; 

- понятие и идеи инклюзии: от инклюзивного образования к инклюзивному обществу; 
- политика инклюзии в современном российском обществе; 
- инклюзивная культура, коммуникация и профессиональная этика в инклюзивной об-

разовательной среде; 
- гендерные аспекты инклюзивного образования; 
- специфика потребностей лиц с ограниченными возможностями в профессиональной 

и социальной среде; 
- организация среды и профессиональной деятельности с учетом особых потребно-

стей лиц с ОВЗ; 
- способы и технологии коммуникации, учитывающие особые потребности лиц с 

ограниченными возможностями. 
 
Практическое занятие: 

- динамика отношения общества и государства к лицам с ОВЗ в историческом кон-
тексте; 
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- понятие и идеи инклюзии: от инклюзивного образования к инклюзивному обществу; 
- политика инклюзии в современном российском обществе, инклюзивная культура; 
- коммуникация и профессиональная этика в инклюзивной образовательной среде; 
- гендерные аспекты инклюзивного образования. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов):  
- формирование инклюзивной культуры в образовательном учреждении; 
- инклюзивная культура – основа толерантного общества; 
- общение и коммуникация в инклюзивной среде; 
- инклюзия в России: возможности и ограничения людей.    
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Шапошникова, Т.  Е., Общая психология: учебное пособие / Т. Е. Шапошникова, В. А. 

Шапошников. – Москва: КноРус, 2023. – 181 с. – ISBN 978-5-406-10601-3. – URL: 
https://book.ru/book/948675 – Текст: электронный. 

2. Столяренко, Л. Д., Основы психологии молодежи: учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. Са-
мыгин, Т. М. Чапурко. – Москва: КноРус, 2023. – 523 с. – ISBN 978-5-406-10499-6. – URL: 
https://book.ru/book/947609 – Текст: электронный. 

3. Гуревич, П. С., Психология: учебник / П. С. Гуревич. – Москва: КноРус, 2023. – 439 с. – 
ISBN 978-5-406-11123-9. – URL: https://book.ru/book/947549   – Текст: электронный. 

4. Ульянова, Н. Ю., Психология делового общения и межличностные коммуникации: учеб-
ник / Н. Ю. Ульянова. – Москва: КноРус, 2024. – 152 с. – ISBN 978-5-406-12002-6. – URL: 
https://book.ru/book/950241 – Текст: электронный. 

5. Самыгин, С. И., Психология и педагогика: учебное пособие / С. И. Самыгин, Л. Д. Столя-
ренко. – Москва: КноРус, 2022. – 474 с. – ISBN 978-5-406-09018-3. – URL: 
https://book.ru/book/942113 – Текст: электронный. 

6. Рыжов, Б. Н., Психология личности: учебное пособие / Б. Н. Рыжов, Д. А. Донцов, М. В. 
Донцова, Л. В. Сенкевич. – Москва: Русайнс, 2024. – 357 с. – ISBN 978-5-466-04095-1. – 
URL: https://book.ru/book/951100 – Текст: электронный. 

7. Немов, Р. С., Психология: учебник / Р. С. Немов. – Москва: КноРус, 2022. – 718 с. – ISBN 
978-5-406-09558-4. – URL: https://book.ru/book/943196   – Текст: электронный. 

8. Крысько, В. Г., Психология: учебное пособие / В. Г. Крысько. – Москва: КноРус, 2022. – 
373 с. – ISBN 978-5-406-09559-1. – URL: https://book.ru/book/943197 – Текст: электронный. 

9. Яковлев, Б. П. Основы общей психологии / Б. П. Яковлев. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. 
– 376 с. – ISBN 978-5-507-45914-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/319385– Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

10. Самыгин, С. И., Психология и педагогика : учебное пособие / С. И. Самыгин, Л. Д. Сто-
ляренко. – Москва : КноРус, 2022. – 474 с. – ISBN 978-5-406-09018-3. – URL: 
https://book.ru/book/942113 – Текст : электронный. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гонина, О. О., Психология: учебное пособие / О. О. Гонина. – Москва: КноРус,   2021. – 
320 с. – ISBN 978-5-406-03098-1. – URL: https://book.ru/book/936311    – Текст: электрон-
ный. 

2. Столяренко, Л. Д., Социальная психология: учебное пособие / Л. Д. Столяренко, С. И. Са-
мыгин. – Москва: КноРус, 2024. – 331 с. – ISBN 978-5-406-12375-1. – URL: 
https://book.ru/book/951089– Текст: электронный. 

3. Бородина, Н. В. Общая психология: учебное пособие / Н. В. Бородина, Я. М. Углава, Е. В. 

https://book.ru/book/948675
https://book.ru/book/947609
https://book.ru/book/947549
https://book.ru/book/950241
https://book.ru/book/942113
https://book.ru/book/951100
https://book.ru/book/943196
https://book.ru/book/943197
https://book.ru/book/942113
https://book.ru/book/936311
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Щетинина. – Сочи: СГУ, 2021. – 172 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/351323 – Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

4. Зубова, Л. В. Общая психология: хрестоматия: хрестоматия / Л. В. Зубова, О. А. Щерби-
нина. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 101 с. – ISBN 978-5-7410-1195-9. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/98035 – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

5. Общая психология: хрестоматия: учебное пособие / составители Л. Б. Бровина, Т. А. Сер-
геева. – 3-е изд. – Москва: ФЛИНТА, 2015. – 240 с. – ISBN 978-5-9765-0191-1. – Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/74642 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Хрисанфова, Л. А. Общая психология. Темперамент. Характер: учебно-методическое по-
собие / Л. А. Хрисанфова, А. И. Барыкина. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского, 2016. – 52 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/153001   – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Куприна, О. А. Общая психология: хрестоматия / О. А. Куприна. – Москва: ЕАОИ, 2011. – 
256 с. – ISBN 978-5-374-00456-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/126434 – Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей. 

8. Морева, Г. И. Общая психология. Познавательные процессы: учебное пособие / Г. И. Мо-
рева. – Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 556 с. – ISBN 978-5-88081-676-7. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/110122 – Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / составитель Т. И. Кули-
кова. – Тула: ТГПУ, 2017. – 115 с. – ISBN 978-5-87954-542-7. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101516 – Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
5. Российское общество Знание https://znanierussia.ru/ 
6. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-

https://e.lanbook.com/book/351323
https://e.lanbook.com/book/98035
https://e.lanbook.com/book/74642
https://e.lanbook.com/book/153001
https://e.lanbook.com/book/126434
https://e.lanbook.com/book/110122
https://e.lanbook.com/book/101516
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://znanierussia.ru/
http://dic.academic.ru/
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ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, лабораторно-
практических занятий расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая 
площадь – 63,4 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Осна-
щена настенной доской, рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 
к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-
мого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной биб-
лиотеки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондициониро-
вания с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан 
А3-Ц; комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечения доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. 
Учебный корпус № 6 (библиотека). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 

1. Психология как наука: понятие, предмет, объект. Основные принципы психологии, ее за-
дачи и специфика. 

2. Отражение и психика (понятие, основные функции психики, особенности психического 
отражения). Компоненты, необходимые для осуществления психического процесса чело-
века. 

3. Структура психики человека. 
4. История развития психики и сознания. 
5. Сознание (понятие, формы сознания и их характеристика). 
6. Виды нарушения сознания. 
7. Психические состояния (понятие, характеристики, структура и т.д.). 
8. Классификация психических состояний. 
9.  Ощущения (понятие, классификация, общие свойства, методы исследования).  
10. Представление (понятие, классификация, индивидуальные различия). 
11. Восприятие (понятие, классификация, общие закономерности, индивидуальные разли-

чия). 
12. Восприятие человека человеком, восприятие времени, пространства (иллюзии). 
13. Методы изучения внимания. Основные положения теории внимания. 
14. Память (понятие, основные процессы, виды). Понятие и виды ассоциаций. 
15. Основные факты и закономерности психологии памяти. 
16. Методы развития и улучшения памяти. Условия успешного произвольного и непроиз-

вольного запоминания. 
17. Индивидуальные различия в памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Методы исследова-

ния памяти. 
18. Теории памяти. Нарушения памяти. 
19. Мышление (понятие, виды, операции, формы). 
20. Развитие мышления в онтогенезе. Структура мыслительной деятельности при решении 

задач. 
21. Качества и закономерности мышления. 
22. Методы исследования мышления. Нарушение мышления. 
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23. Речь и язык (понятие, функции, методы исследования). 
24. Интеллект (понятие, структура). 
25. Способы диагностики и виды нарушений интеллекта. 
26. Воображение (понятие, виды, способы создания образа воображения, связь с другими 

психическими процессами, возрастные особенности развития). 
27. Волевая регуляция поведения, ее структура. 
28. Понятия эмоции и чувства (соотнесение понятий). Свойства и виды эмоций. 
29. Психологический анализ эмоций и чувств (обида, стыд, вина, смущение, гнев, зависть, 

гордость). 
30. Психологический анализ эмоций и чувств (симпатия, привязанность, дружба, влюблен-

ность, любовь, ревность). 
31. Понятие и характеристика защитных механизмов. 
32. Соотношение понятий человек, индивид, личность индивидуальность. Характеристики 

личности. 
33. Понятие, свойства и типы темперамента. 
34. Понятие и свойства характера, акцентуации характера. 
35. Потребности и мотивы. 
36. Перечислите и дайте краткую характеристику основных воззрения на психику и   её 

роль. 
37.  Структура психики человека. 
38. Какая связь существует между психикой и организмом, между психикой и мозгом. 
39. Основные этапы и направления истории психологии. 
40. Психоанализ, фрейдизм. 
41. Методы психологической защиты по Фрейду. 
42. Аналитическая психология К.Юнг. 
43. Коллективная и бессознательная, архетипы. 
44. Психология познавательных процессов. 
45. Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности.  
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 
 
1. Тест как метод изучения личности в психологии: 

a) перечень вопросов, на которые дают ответы психологи; 
b) задание, которое выявляет показатель совершенствования психических функций 

человека; 
c) опросный листок, который выявляет специфические наклонности личности. 

2. Типы личности в психологии бывают: 
a) рациональные и иррациональные; 
b) серьезные и несерьезные; 
c) социофилы и социофобы. 

3. Структура личности в психологии: 
a) классификация профессиональных навыков человека; 
b) совокупность характеристик, которая демонстрирует психологические особенности 

человека; 
c) этапы прохождения личностного роста индивидом. 

4. Личность это в психологии (определение): 
a) человек на всех стадиях взросления; 
b) индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием на посто-

янной основе; 
c) набор психических и физических особенностей человека, который определяет его 

поступки и связь с социумом. 
5. Направленность личности в психологии: 
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a) свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к де-
ятельности; 

b) установка для достижения определенных результатов; 
c) наклонная прямая жизненных целей индивида. 

6. Теории личности в психологии: 
a) формулы, позволяющие вычислить и продемонстрировать определенные навыки 

индивида; 
b) гипотезы о механизмах развития личности, пытающиеся объяснять и предсказы-

вать поведение людей; 
c) предположения о направлении жизненного пути человека. 

7. Термин личность в психологии определяется как: 
a) индивид, имеющий заслуги в определенной сфере деятельности; 
b) человек во всех своих проявлениях; 
c) рассмотрение человека как субъекта социума, носителя индивидуального начала, 

которое раскрывается в ходе функционирования в общественной жизни. 
8. Волевые качества личности в психологии: 

a) свойства, сформировавшиеся в ходе жизненного опыта, связанные с преодолением 
препятствий и выработки силы воли; 

b) сильные стороны характера индивида, позволяющие ему хладнокровно реагировать 
на жизненные трудности; 

c) способность к стрессоустойчивости в сложных жизненных ситуациях. 
9. Свойства личности в психологии это: 

a) способность раскрывать свой потенциал; 
b) совокупность личностных качеств человека; 
c) статичные психические явления, которые влияют на действия индивида и отража-

ют его с социальной и психологической стороны. 
10. Проблема личности в социальной психологии: 

a) решает альтернативные варианты поведения индивида; 
b) рассматривает личность с психологической и социальной точки зрения; 
c) рассматривает личность только с психологической точки зрения. 

11. Самооценка личности в психологии: 
a) оценивание собственных личностных качеств, чувств, достоинств и демонстриро-

вание их окружающим; 
b) психологическое состояние, когда человек концентрируется на своем ego и не за-

мечает собственных недостатков; 
c) представление о собственных навыках и талантах. 

12. Психология личности изучает: 
a) взаимодействие индивида с социумом; 
b) личность и ее индивидуальные процессы; 
c) этапы взросления человека. 

13. Самосознание личности в психологии: 
a) осознание индивидом собственных потребностей, способностей, мотивов поведе-

ния, мыслей; 
b) анализ совершенных поступков в разные периоды времени; 
c) установка на прохождение предначертанного жизненного пути. 

14. Индивид в психологии: 
a) человек, обладающий исключительно индивидуальными свойствами и навыками; 
b) личность с выдающимися заслугами перед обществом; 
c) человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт. 

15. Личность в психологии: 
a) человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт; 
b) человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 
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c) человек зрелого возраста, как правило, переступивший порог совершеннолетия и 
определившийся в жизни. 

16. Индивидуальность в психологии: 
a) мужчины и женщины, не согласные с обществом мнения и разрабатывающие соб-

ственный взгляд на события действительности; 
b) человек, идущий по индивидуальному пути развития; 
c) набор специальных характеристик человека, которые отличают одного индивида от 

другого. 
17. Методы исследования личности в психологии: 

a) способы и приемы изучения психологических характеристик личности; 
b) набор характеристик для поэтапного рассмотрения поведения индивида в социуме; 
c) приемы для изучения этапов развития личности. 

18. Факторы развития личности в психологии: 
a) образование, возраст, наследственность; 
b) воспитание, наследственность, среда; 
c) темперамент, сфера деятельности, внешность. 

19. Сферы личности в психологии: 
a) особенности человека, характеризующие его поступки, действия, мотивации, по-

требности; 
b) области осуществления личностного роста человека; 
c) градация поступков, осуществляемых личностью. 

20. Категория личности в психологии: 
a) человек во всех своих проявлениях; 
b) совокупность постоянных психологических качеств человека; 
c) совокупность навыков, реализуемых для достижения определенной жизненной це-

ли. 
21. Уровни развития способности личности в психологии: 

a) одаренность, талант, гениальность; 
b) темперамент, воспитание, профессионализм; 
c) школа, университет, аспирантура. 

22. Потребности личности в психологии и их виды: 
a) обучение, стажировка, самореализация; 
b) еда, сон, общение; 
c) труд, развитие, социальное общение. 

23. Жизненный путь личности (психология): 
a) развитие и формирование личности в социуме; 
b) прохождение этапов взросления с раннего возраста до глубокой старости; 
c) профессиональный и карьерный рост индивида. 

24. Предметом психологии личности является: 
a) человек; 
b) психолог; 
c) учебное пособие по психологии. 

25. Мотивы личности в психологии: 
a) движущая и направляющая сила деятельности; 
b) тайны и желания индивида; 
c) факторы, объясняющие поведения индивида. 

26. Основные теории личности в отечественной психологии: 
a) бихевиоризм, когнитивные теории личности, школа человеческих отношений; 
b) Фрейдизм, дадаизм, психология невербального общения; 
c) концепция "человекознания", психология отношений, теория установки. 

27. Понятие личности в отечественной психологии вывели: 
a) Л. Выготский, А. Леонтьев; 
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b) Н. Лейтес, М. Басов; 
c) Б. Ломов; С. Рубинштейн. 

28. Проблема личности в отечественной психологии изучается: 
a) как функционирование личности в социокультурном мире; 
b) с точки зрения структуры личности и особенностей ее формирования и развития; 
c) с точки зрения принадлежности индивида к определенному социальному институ-

ту. 
29. Подходы к изучению личности в психологии: 

a) биогенетический, социогенетический, персоногенетический; 
b) биологический, социальный, социолингвистический; 
c) генетический, физиологический, биологический. 

30. Структура личности в зарубежной психологии (по Фрейду): 
a) Он, Она, Оно; 
b) Оно, Я, Сверх-Я; 
c) Я, Мы, Ты, Вы. 

31. Определение личности в отечественной психологии: 
a) человек как представитель социума, имеющий точки зрения, отличающиеся от по-

зиций других людей; 
b) персона, обладающая уникальным набором профессиональных качеств; 
c) человек любого возраста вне зависимости от гендера, свободно демонстрирующий 

свои взгляды обществу. 
32. Определение «структура личности» в психологии: 

a) классификация человеческих потребностей в зависимости от социального статуса; 
b) градация профессиональных навыков индивида; 
c) связь и взаимодействие различных ее компонентов: способностей, волевых качеств, 

характера, эмоций. 
33. Духовная психология личности: 

a) раздел психологии, специализирующийся на анализе общения человека с потусто-
ронним миром; 

b) наука, сосредоточенная на духовном общении человека с богом; 
c) психология, ведущими понятиями которой являются «дух» и «душа». 

34. Субъект в психологии личности: 
a) индивид или группа как источник познания и преобразования действительности; 
b) носитель неповторимых индивидуальных качеств и навыков; 
c) любой человек, обладающей субъективной точкой зрения на события происходя-

щей действительности. 
35. Социально психологические проявления личности изучает психология: 

a) общая; 
b) социальная; 
c) невербального общения. 

36. Классификация методов исследования личности в психологии: 
a) корреляционные, экспериментальные; 
b) профессиональные, экспериментальные; 
c) универсальные, деятельностные. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 
1. Проектирование ОПК-2. Спосо-

бен выполнять 
проектные ра-
боты в области 
землеустройства 
и кадастров с 
учетом эконо-
мических, эко-
логических, со-
циальных и дру-
гих ограниче-
ний. 

ОПК-2.1. Знает 
порядок выпол-
нения, структу-
ру, состав про-
ектных работ в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

Знать: содержание, технологию про-
ектных работ в области землеустрой-
ства и кадастров. 
Уметь: учитывать экологические, со-
циальные и другие ограничения при 
выполнении проектных работ в обла-
сти землеустройства и кадастров. 
Владеть: навыками выполнения тре-
бований рабочего проекта. 

ОПК-2.3. Знает 
экологические 
ограничения при 
выполнении про-
ектных работ в 
области земле-
устройства и ка-
дастров 

Знать: требования выполнения про-
ектных работ, с учетом экологиче-
ских ограничений. 
Уметь: учитывать экологические 
ограничения при выполнении про-
ектных работ в области землеустрой-
ства и кадастров. 
Владеть: навыками выполнения про-
ектных работ в области землеустрой-
ства и кадастров, с учетом экологиче-
ских ограничений. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов _252_, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекционные занятия 42 12 
Лабораторные работы (Лаб.раб.) 56 24 
Практические занятия (Пр.зан.) 14 8 
Самостоятельная работа 140 208 
Форма промежуточной аттестации Зачет, КР, Экзамен КР, Экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Пр.з. Лаб.р. СРС Лекции Пр.з. Лаб.р. СРС 
1. Территориальное зем-

леустройство 28 8 36 60 6 4 12 80 

2. Организация и плани-
рование землеустрои-
тельных и кадастровых 
работ 

14 6 20 80 6 4 12 128 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Территориальное землеустройство 
Лекции: 
Виды эрозии почв и формы ее проявления. Факторы развития эрозии: 

- цель и задачи дисциплины, роль дисциплины в подготовки специалистов; 
- понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории; 
- деление земель по степени эродированности; 
- физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

Классификация форм склонов пахотных земель для противоэрозионного проектирования ли-
нейных элементов: 

- необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов; 
- блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, по-

перечно-выпуклых, поперечно-вогнутых;  
- деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

Ущерб, причиняемый эрозией. Подготовительные работы. Оценка факторов эрозии: 
- регионы распространения эрозии и дефляции почв; 
- площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России, в т.ч. сельскохозяй-

ственных угодий;  
- ущерб, наносимый ирригационной эрозией;  
- вынос питательных веществ в зависимости от крутизны склона и мощности смы-

ваемого слоя почвы; 
- цель подготовительных работ, содержание и последовательность выполнения под-

готовительных работ;  
- карта категорий эрозионно-опасных земель, назначение, методика составления. 

Противоэрозионная организация территории: значение, содержание, принципы: 
- значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации тер-

ритории; 
- типы организации территории в условиях эрозии почв;  
- сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволи-

нейной организации территории;  
- другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-

мелиоративная и др. 
Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агромелиоративные и гидротехнические меро-
приятия: 

- понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий; 
- основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении ком-

плекса противоэрозионных мероприятий; 
- содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий; 
- простейшие (земляные) гидротехнические сооружения на водосборной площади; 
- гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов; 
- данные и русловые противоэрозионные сооружения; 
- заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Организационно-хозяйственные и агротехниче-
ские мероприятия: 

- понятие и содержание организационно-хозяйственных мероприятий при осуществ-
лении комплекса противоэрозионных мероприятий; 

- выявление причин и масштабов эрозии; 
- степень проявления и распространения эрозии; 
- подготовительные работы; 
- установление специализации; 
- содержание агротехнических противоэрозионных мероприятий. 
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Особенности размещения производственных подразделений. Организация угодий и их улуч-
шение: 

- включение целых водосборов в состав землепользовании и производственных под-
разделений; 

- проектирование границ, исключающих создание (расчленение существующих) новых 
водосборов;  

- установление состава и площадей угодий с учетом перспектив развития хозяйства, 
эродированности земель и потенциального проявления эрозии;  

- виды улучшения угодий. 
 

Практические занятия: 
- совершенствование навыков по определению различных форм склонов пахотных зе-

мель на конкретном планово-картографическом материале с горизонталями; 
- примеры расчета ущерба, причиняемого эрозией почв; 
- методические основы противоэрозионной организации территории. 
 

Лабораторные работы: 
- совершенствование навыков по определению различных форм склонов пахотных зе-

мель на конкретном планово-картографическом материале с горизонталями; 
- примеры расчета ущерба, причиняемого эрозией почв; 
- изучение планово-картографического материала при подготовительных работах к 

составлению курсового проекта по противоэрозионной организации территории; 
- усвоение значения содержания и принципов противоэрозионной организации терри-

тории; 
- понятие комплекса противоэрозионных мероприятий; 
- изучение значения содержания и принципов агролесомелиоративных и гидротехни-

ческих противоэрозионных мероприятий; 
- изучение значения, содержания и принципов организационно-хозяйственных и агро-

технических противоэрозионных мероприятий; 
- особенности размещения производственных подразделений, организация угодий и их 

улучшение; 
- проектирование системы севооборотов и его обоснование.  
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории;  
- деление земель по степени эродированности; 
- физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв; 
- необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов;  
- блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, по-

перечно-выпуклых, поперечно-вогнутых; 
- деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов; 
- регионы распространения эрозии и дефляции почв;  
- площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России; 
- ущерб, наносимый ирригационной эрозией; 
- цель, содержание и последовательность выполнения подготовительных работ;  
- карта категорий эрозионно-опасных земель, назначение, методика составления; 
- особенности подготовительных работ в районах водной эрозии; 
- классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв; 
- перечислите социально-экономические факторы, влияющие на развитие эрозионных 

процессов; 
- каковы производительные свойства смытых земель; 
- значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации тер-
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ритории; 
- типы организации территории в условиях эрозии почв;   
- сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволи-

нейной организации территории; 
- другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-

мелиоративная; 
- понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

 
Раздел 2. Организация и планирование землеустроительных и кадастровых работ.  
Лекции: 
Проектирование системы севооборотов и их обоснование: 

- установление типов, видов и количества севооборотов;  
- дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение куль-

тур с учетом плодородия почв, степени их эродированности;  
- определение площадей, под различные типы севооборотов;  
- обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным и экономическим   

показателям;   
- разработка проектных вариантов на всю территорию пашни. 

Противоэрозионное устройство территории севооборотов и его обоснование: 
- основные условия, оказывающие влияние на устройство территории севооборотов; 
- влияние климатических условий, рельефа, почв и их эродированности, размеров и 

конфигурации пахотных массивов и других факторов на проектирование элементов 
устройства территории севооборотов; 

- размещение полей севооборотов и рабочих участков;  
- обоснование ширины рабочих участков;  
- обоснование размещение полей и рабочих участков в отношении рельефа, почв и 

категорий земель;  
- оценка размещение полей и рабочих участков по компактности, размерам сторон, 

равновеликости  конфигурации.   
Размещение лесных полос, дорог и гидротехнических сооружений: 

- проектирование основных приводораздельных, водорегулирующих, прибалочных и 
приовражных лесных полос, облесения; 

- методика проектирования различных видов лесных полос, конструкция насаждений; 
- проектирование гидротехнических сооружений или проектирование лесных полос; 
- виды гидротехнических противоэрозионных сооружений; 
- обоснование проектирования линейных элементов; 
- выполаживание оврагов. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия при устройстве территории севообо-
ротов: 

- учет наличия техники при проектировании агротехнических противоэрозионных 
мероприятий; 

- направленность мероприятий на задержание и регулирование стока, накопление и 
сбережение влаги; 

- противоэрозионная обработка почв и другие мероприятия; 
- обоснование агротехнических противоэрозионных мероприятий. 

Особенности противоэрозионного устройства территории многолетних насаждений и 
кормовых угодий: 

- установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии; 
- размещение насаждений в отношении рельефа; 
- сочетание линейных элементов с гидротехническими сооружениями; 
- роль агротехнических мероприятий и их состав в садах; 
- особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 
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Особенности противоэрозионной организации территории в условиях проявления дефляции: 
- факторы дефляции почв; 
- категории земель эрозионной опасности для условия дефляции; 
- комплекс противодифляционных мероприятий; 
- организационно-хозяйственные мероприятия, проектирование севооборотов; 
- обоснование запроектированных севооборотов; 
- особенности и требования к устройству территории севооборотов, устройству 

территории кормовых угодий. 
Эффективность комплекса противоэрозионных мероприятий: 

- показатели эффективности: предотвращенный ущерб; противоэрозионная эффек-
тивность; экономическая эффективность; 

- эффективность всего комплекса в зависимости от сочетания мероприятий; 
- формула эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий. 

 
Практические занятия: 

- экономическое обоснование системы севооборотов; 
- особенности устройства территории многолетних насаждений и кормовых угодий; 
- изучение особенностей противоэрозионной организации территории в условиях 

проявления дефляции. 
 
Лабораторные работы: 

- изучение значения содержания и принципов противоэрозионного устройства тер-
ритории севооборотов и его обоснование; 

- отработка методики размещения лесных полос, гидротехнических сооружений; 
- обоснование их размещения; 
- агротехнические противоэрозионные мероприятия и устройство территории сево-

оборотов; 
- изучение особенностей  устройства территории многолетних насаждений и кор-

мовых угодий; 
- изучение особенностей противоэрозионной организации территории в условиях 

проявления дефляции; 
- схемы противоэрозионных мероприятий на различные административно-

хозяйственные уровни; 
- методика расчета эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий.  

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении ком-
плекса; 

- содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий; 
- виды лесных насаждений;   
- простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади; 
- гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов; 
- заравнивание промоин и выполаживание оврагов; 
- установление типов, видов и количества севооборотов;  
- дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение куль-

тур с учетом плодородия почв, степени их эродированности; 
- определение площадей, под различные типы севооборотов; 
- обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным показателям; 
- установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии; 
- размещение насаждений в отношении рельефа; 
- особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель; 
- категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции; 
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- организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов; 
- особенности и требования к устройству территории кормовых угодий; 
- объекты схем противоэрозионных мероприятий;   
- связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства, с проектами проти-

воэрозионной  организации территории; 
- агротехнические противоэрозионные мероприятия; 
- лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия; 
- организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией; 
- гидротехнические противоэрозионные мероприятия; 
- размещение полей севооборотов и агротехнически однородных участков. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства [Текст]: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. – М.: Юрайт, 2016. – 376 с. – 
ISBN 978-5-9916-6415-8  

2. Региональное землеустройство: учебное пособие / Г. Н. Барсукова, К. А. Юрченко, Э. Н. 
Цораева [и др.]. — Краснодар: КубГАУ, 2019. – 114 с. – ISBN 978-5-00097-979-2.– Текст: 
электронный // Лань: эбс. — URL: https://e.lanbook.com/book/196515 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Адиньяев Э.Д. Теоретические основы и история развития землеустройства в России моно-
графия / Э.Д.Адиньяев, Р.Б.Албегов 2014.- 272с. - ISBN 978-5-906647-05-4 

2. Адиньяев, Э. Д. Земледелие горных и склоновых земель [Текст]: учебное пособие для ву-
зов / Э. Д. Адиньяев. - Владикавказ: "Горский госагроуниверситет", 2010. - 332 с. 

3. Басиева, Л. Ж. Региональное землеустройство [Текст]: учебно-методическое пособие по 
выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 21.03.02 "Земле-
устройство и кадастры" / Л. Ж. Басиева, Л. М. Хугаева, А. Х. Козырев. - Владикавказ: 
ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2021. - 48 с.  

4. Богомазов, С. В. Основы землеустройства: учебное пособие / С. В. Богомазов, Н. В. Коря-
гина. — Пенза: ПГАУ, 2019. – 125 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142023  

5. Региональные особенности землеустройства: методические указания / составители О. М. 
Ферапонтова, В. Е. Божбов. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2020. – 52 с.– Текст: элек-
тронный // Лань: эбс. — URL: https://e.lanbook.com/book/146004 

6.  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно- практический журнал. - 
М.: ИД " Панорама ", 1986 -. - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
https://e.lanbook.com/book/196515
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%94%2E
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%96%2E
https://e.lanbook.com/book/142023
https://e.lanbook.com/book/146004
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная лаборатория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной 

форме расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.10: общая площадь - 103,9 
кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 98. Оснащена настенной 
доской, рабочим местом преподавателя, проектором INFOCUS и проекционным экраном. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий расположе-
на на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая площадь – 63,4 кв.м., высота по-
мещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Оснащена настенной доской, рабочим 
местом преподавателя, учебными стендами, картами, полярными планиметрами, масштаб-
ными линейками, циркулями, измерителями. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположена на агрономиче-
ском факультете, аудитория 1.3.08: общая площадь – 45,7 кв.м., высота помещения – 3,9 м с 
количеством посадочных мест – 10 и дополнительные 14 мест. Оснащена настенной доской, 
рабочим местом преподавателя, 10 компьютерами с возможностью подключения к сети Ин-
тернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГГАУ, 
наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-
граммного обеспечения. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
 
1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории.  
2. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 
3. Регионы распространения эрозии и дефляции почв.  
4.  Карта категорий эрозионно-опасных земель, назначение, методика составления. 
5. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 
6. Деление земель по степени эродированности. 
7. Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России. 
8. Категории земель эрозионной опасности для условия дефляции. 
9. Классификации рельефа на различные виды склонов. 
10. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв. 
11. Каковы производительные свойства смытых земель. 
12. Влияние растительности на эрозионные процессы. 
13. Влияние климата на эрозионные процессы. 
14. Влияние почвы на эрозионные процессы. 
15. Влияние рельефа на эрозионные процессы. 
16. Цель, содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  
17. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации террито-

рии. 
18. Организационно-хозяйственные мероприятия, проектирование севооборотов. 
19. Особенности и требования к устройству территории кормовых угодий. 
20. Объекты схем противоэрозионных мероприятий.    
21. Типы организации территории в условиях эрозии почв.   
22. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволиней-

ной организации территории.  
23. Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная. 
24. Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 
25. Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении комплекса. 
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26. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий.  
27. Виды лесных насаждений.   
28. Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 
29. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов.   
30.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 
31. Установление типов, видов и количества севооборотов.  
32. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 
33. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 
34. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 
35. Организационно-хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией почв. 
36. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 
37. Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 
38. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 
39. Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

 
6.2. Перечень вопросов к экзамену 
1. Особенности регионального землеустройства. 
2. Понятие эрозия почвы, виды. 
3. Водная эрозии почвы. 
4. Ветровая эрозия почвы. 
5. Факторы возникновения и развития водной эрозии.  
6. Регионы распространения эрозии и дефляции почв. 
7. Факторы дефляции почв. 
8. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 
9. Карта категорий эрозионно-опасных земель, назначение, методика составления. 
10. Противоэрозионная организация территории с.-х. предприятия. 
11. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия.  
12. Эффективность комплекса противоэрозионных мероприятии.  
13. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 
14. Агромелиоративные противоэрозионные мероприятия. 
15. Классификации рельефа на различные виды склонов. 
16. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной, контурно-

полосной и криволинейной организации территории. 
17. Влияние растительности на эрозионные процессы. 
18. Влияние климата на эрозионные процессы. 
19. Влияние почвы на эрозионные процессы. 
20. Влияние рельефа на эрозионные процессы. 
21. Категории эрозионной опасности земель. 
22. Способы размещения полей севооборота на территории. 
23. Особенности обработки почвы на склоновых землях. 
24. Установление типов и видов севооборотов. 
25. Защитные лесные насаждения. 
26. Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 
27. Гидротехнические сооружения на водосборной площади. 
28. Гидротехнические сооружения на вершине оврага. 
29. Донные гидротехнические сооружения. 
30. Эколого-экономическая оценка севооборотов. 
31. Организация и уход за сенокосами и пастбищами. 
32. Водорегулирующие лесные полосы. 
33. Приовражные, прибалочные лесные полосы. 
34. Эколого-экономическая оценка противоэрозионных мероприятий. 
35. Понятие овраг, классификация. 
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36. Выполаживание оврагов. 
37. Размещение многолетних насаждений в отношении рельефа в районах эрозии. 
38. Землеустройство в районах орошаемых земель. 
39. Землеустройство в районах осушения земель. 
40. Землеустройство в условиях Крайнего Севера. 

 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Внутрихозяйственное землеустройство представляет:  

а) инженерно-техническое мероприятие;  
б) вид землеустройства;  
в) форму землеустроительных действий.  
2. Предмет изучения дисциплины (выберите несколько правильных ответов):  
а) законы организации использования земель;  
б) методы и содержание межевания объекта землеустройства;  
в) теория, методика образования и упорядочения земельных участков собственников 

земли, землепользователей, землевладельцев и арендаторов;  
г) закономерности развития экономики и технологии землеустроительного проекти-

рования.  
3. Внутрихозяйственное землеустройство позволяет осуществить (выберите несколько пра-

вильных ответов):  
а) устройство территории кормовых угодий;  
б) устройство территории севооборотов;  
в) образование новых объектов землеустройства;  
г) упорядочение существующих объектов землеустройства.  

4. Задачи полевого землеустроительного обследования (выберите несколько правильных от-
ветов):  

а) получение дополнительной информации;  
б) уточнение сведений о земельном фонде хозяйства;  
в) реализация рабочих проектов.  

5. В ходе полевого землеустроительного обследования территории проводят следующие ме-
роприятия (выберите несколько правильных ответов):  

а) определяют местоположение земельных массивов намечаемых для размещения 
проектируемых землевладений и землепользований; 

б) устанавливают наличие, состояние и возможности использования объектов инфра-
структуры (дорог, построек и сооружений, коммуникаций, мелиоративных сетей);  

в) выбирают места и участки для размещения усадеб хозяйств;  
г) уточняют местоположение деградированных земель;  
д) разрабатывают задание на проектирование;  
ж) уточняются формы собственности на землю.  

6. Образование землепользования — это:  
а) овод земель;  
б) размещение земельного участка нового предприятия, хозяйства на территории;  
в) составление схемы использования земель;  
г) определение размера площади земельного участка, землепользования всего хозяй-

ства, предприятия.  
7. Категории земель — это части земельного фонда, которые различают между собой по сле-

дующим признакам:  
а) составу и качеству угодий;  
б) формам собственности и видам пользования;  
в) основному целевому назначению, правовому режиму использования и охраны зе-

мель.  
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8. Земли сельскохозяйственного назначения – это земли:  
а) обладающие почвенным плодородием;  
б) занятые сельскохозяйственными угодьями;  
в) предоставленные или предназначенные для нужд сельского хозяйства.  

9. Переносят проект в натуру на основании:  
а) рабочего проекта;  
б) эскизных чертежей;  
в) разбивочного чертежа.  

10. Проект межхозяйственного (территориального) землеустройства состоит из:  
а) пояснительной записки и графиков;  
б) сметной документации;  
в) чертежей, смет и пояснительной записки;  
г) рабочих чертежей.  

11. В процессе полевого обследования при межхозяйственном землеустройстве (выберите 
несколько правильных ответов):  

а) оформляют протокол о земельных правонарушениях;  
б) составляют акт землеустроительного обследования;  
в) оформляют чертеж землеустроительного обследования;  
г) оформляют пожелания заинтересованных участников проекта;  
д) утверждают задание на проектирование.  

12. Основаниями проведения межхозяйственного (территориального) землеустройства явля-
ются (выберите несколько правильных ответов):  

а) решение судебных органов;  
б) инициатива жителей муниципального образования;  
в) решения федеральных органов государственной власти;  
г) решения органов местного самоуправления;  
д) договоры о проведении землеустройства; 
е) инициатива землеустроительных органов.  

13. Что такое внутрихозяйственное землеустройство?  
а) комплекс мероприятий по территориальной организации производства в границах 

с/х предприятия;  
б) размещение производственных помещений;  
в) размещение производственных подразделений.  

14. Цель внутрихозяйственного землеустройства:  
а) организация рационального использования и охраны земель;  
б) охраны и улучшения земель;  
в) обеспечение максимального экономического эффекта.  

15. На чертеже землеустроительного обследования показывают (выберите несколько пра-
вильных ответов):  

а) границы посторонних землевладений и землепользований;  
б) границы и массивы земель с особыми режимами и условиями использования;  
в) направление основной обработки;  
г) существующее расположение всех контуров угодий.  

16. Задание на проектирование должно содержать следующие сведения:  
а) основание для проектирования;  
б) расчетный срок проекта;  
в) специализацию хозяйства и его межхозяйственные связи на расчетный срок;  
г) порядок использования земель.  
д) организацию рационального использования земли  

17. Подготовительные работы при землеустройстве включают (выберите несколько правиль-
ных ответов):  

а) проведение всех видов обследования;  
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б) оценку земли;  
в) оценку агропромышленного состояния территории;  
г) выявляют земли подверженные эрозии;  
д) определяют особый режим и условия землевладения и землепользования.  

18. Составные части проекта, размещения производственных подразделений и хозяйствен-
ных центров (выберите несколько правильных ответов).  

а) установление организационно – производственной структуры хозяйства;  
б) размещение дорог;  
в) размещение хозяйственных центров; 
 г) размещение лесополос;  
д) размещение земельных массивов производственных подразделений.  

19. Под организацией угодий и севооборотов подразумевают:  
а) установление состава и соотношения (структуры) угодий;  
б) трансформация, улучшение и размещение угодий;  
в) организация рационального использования земель;  
г) организация системы севооборотов.  

20. Типы севооборотов:  
а) полевые;  
б) кормовые;  
в) соевые;  
г) специальные.  

21. Цель землеустройства (выберите несколько правильных ответов): 
а) обеспечение рационального использования и охраны земель;  
б) оценка земель;  
в) создание благоприятной окружающей среды;  
г) улучшение ландшафтов.  

22. В соответствии с каким документом проводят планирование и организацию использова-
ния земель и их охраны в городских и сельских поселениях?  

а) градостроительной документацией;  
б) межевым делом;  
в) кадастровым планом;  
г) проектом территориального землеустройства.  

23. Какой информационный ресурс формируется на основе сбора, обработки, учета хранения 
и распространения документированной информации о проведении землеустройства?  

а) государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустрой-
ства;  

б) дежурная кадастровая карта;  
в) федеральный картографо - геодезический фонд.  

24. Является ли земля как природный объект и природный ресурс объектом земельных от-
ношений?  

а) да; 
б) нет.  

25. Что такое земельный участок?  
а) часть поверхности земли, предназначенный для жизни и деятельности человека;  
б) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установлен-

ном порядке;  
в) важнейший компонент окружающей среды и средство производства в сельском и 

лесном хозяйстве. 
26. На какие категории подразделяются земли в Российской Федерации по целевому назна-

чению?  (выберите несколько правильных ответов) 
а) земли сельскохозяйственного назначения;  
б) земли энергетики;  
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в) земли транспорта;  
г) земли населенных пунктов;  
д) земли поселений;  
ж) земли промышленности и иного назначения;  
з) земли особо охраняемых территорий и объектов;  
и) земли лесного фонда; 
к) земли водного фонда;  
л) земли запаса;  
м) земли специального назначения;  
н) земли обороны;  
о) земли безопасности.  

27. Каких категорий земель не предусмотрено в земельном кодексе РФ? (выберите несколько 
правильных ответов) 

а) земли сельскохозяйственного назначения;  
б) земли энергетики;  
в) земли транспорта;  
г) земли населенных пунктов;  
д) земли поселений;  
ж) земли промышленности и иного назначения;  
з) земли особо охраняемых территорий и объектов;  
и) земли лесного фонда;  
к) земли водного фонда;  
л) земли запаса;  
м) земли специального назначения;  
н) земли обороны;  
о) земли безопасности.  

28. Какие земли не относятся к сельскохозяйственным угодьям:  
а) пашни;  
б) залежи;  
в) земли, занятые многолетними насаждениями;  
г) земли, занятые крестьянскими хозяйствами;  
д) пастбища;  
ж) земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства;  
з) сенокосы.  

29. Образуется в течение очень длительного времени; на его образование влияет климат, воз-
действие жизнедеятельности микроорганизмов и человека; повышает плодородие почвы, 
это...  

а) органические соединения;  
б) гумус;  
в) состав почвы.  

30. Чередования культур, по заранее разбитым на равные участки (поля) в определённой по-
следовательности, способствующее повышению плодородия почвы и урожайности, борь-
бе с болезнями, вредителями и сорняками называется...  

а) ротация;  
б) севооборот;  
г) удобрения.  



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 
 

Факультет  Межфакультетский центр 
 
Кафедра  Естественнонаучных дисциплин 
 
Учебный год  2023-2024 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

Наименование направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)  Земельный кадастр 

Реквизиты федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра-
зования 

Приказ Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. 
№ 978 

Год начала подготовки 2021 

Очная форма обучения - учебные планы по 
годам приема 2021, 2022, 2023 

Заочная форма обучения - учебные планы по 
годам приема 2021, 2022, 2023 

Очно-заочная форма обучения - учебные 
планы по годам приема не предусмотрена 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО Гор-
ский ГАУ Б-210302-2021 

Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 
ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или уполномо-
ченного лица об утверждении ОП ВО Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 
плана Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 3 

 
 
 
 
 

ВЛАДИКАВКАЗ – 2023



 

2 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Информационно-

коммуникацион-
ные технологии 
для профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-9.    
Способен 
понимать 
принципы 
работы со-
временных 
информаци-
онных техно-
логий и ис-
пользовать 
их для реше-
ния задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-9.5. Пони-
мает принципы 
работы систем 
искусственного 
интеллекта   
 

Знает этапы развития систем искус-
ственного интеллекта (СИИ) и основ-
ные направления развития исследова-
ний в области искусственного интел-
лекта. 
Умеет работать на современной элек-
тронно-вычислительной технике 
Владеет  принципами функционирова-
ния систем искусственного интеллекта 
и нейронных сетей. 

ОПК-9.6. Ис-
пользует   систе-
мы искусствен-
ного интеллекта 
для решения за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности 

Знает программные комплексы решения 
интеллектуальных задач, интеллекту-
альные и обучающие системы. 
Умеет использовать современные ин-
формационные и интеллектуальные 
технологии для решения профессио-
нальных задач 
Владеет практическим опытом приме-
нения искусственного интеллекта  в 
профессиональной деятельности   

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации зачет  

 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

СРС Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

СРС 

1. Основные этапы и направления 
исследований в области  систем 
искусственного интеллекта. 

6 6 30 2 2 40 

2. Программные комплексы реше-
ния интеллектуальных задач 8 22 36 2 6 56 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Основные этапы и направления исследований в области систем искусствен-

ного интеллекта. 
Лекции: 
Этапы развития систем искусственного интеллекта: 

- цели и задачи дисциплины; 
- этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ); 
- основные направления развития исследований в области систем искусственного 

интеллекта; 
- нейробионический подход. 

Системы, основанные на знаниях, методы извлечения знаний: 
- интеграция знаний и базы знаний; 
- структура систем искусственного интеллекта; 
- архитектура СИИ; 
- методология построения СИИ.   

Экспертные системы: 
- понятия экспертных систем и ЭС как вид систем искусственного интеллекта; 
- общая структура и схема функционирования ЭС; 
- представление знаний, основные понятия, состав знаний СИИ, организация знаний 

СИИ.  
 

Практические занятия: 
- состав знаний и способы их представления; 
- управляющий механизм; 
- объяснительные способности; 
- нейроподобные структуры; 
- системы типа персептронов; 
- нейрокомпьютеры и их программное обеспечение; 
- системы когнитивной графики; 
- интеллектуальные системы.  
- интеллектуальный интерфейс: лингвистический процессор, анализ и синтез речи; 
- анализ обучающих систем 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- модели представления знаний; 
- представление знаний с помощью системы продукций; 
- суб-технологии искусственного интеллекта; 
- стандарт для решения задач анализа данных; 
- роли участников в проектах по анализу данных; 
- внедрение систем машинного обучения. 

 
Раздел 2.  Программные комплексы решения интеллектуальных задач. 
Лекции: 
Представление знаний с помощью логики предикатов:  

- представление знаний с помощью логики предикатов;  
- системы продукций; 
- управление выводом в продукционной системе.   

Естественно-языковые программы и теория фреймов: 
- синтаксис и семантика логики предикатов; 
- технологии манипулирования знаниями СИИ; 
- программные комплексы решения интеллектуальных задач; 
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- естественно-языковые программы; 
- представление знаний фреймами и вывод на фреймах, теория фреймов. 

Основы программирования для задач анализа данных:  
- программные комплексы и основы программирования для задач анализа данных, от-

дельные направления анализа данных; 
- задача классификации; 
- ансамбли моделей машинного обучения для задачи классификации.  

Нейронные сети: 
- глубокие нейронные сети (компьютерное зрение, разбор естественного языка, ана-

лиз табличных данных); 
- кластеризация и другие задачи обучения; 
- задачи работы с последовательным данным, обработка естественного языка; 
- рекомендательные системы; 
- определение важности признаков и снижение размерности 

 
Практические занятия:  

- программно-алгоритмическое освоение материала.  
- онтологии как аппарат моделирования системы знаний; 
- программно-алгоритмическое освоение материала; 
- системы и средства представления онтологических знаний;  
- методы представления онтологий;  
- работа в веб-версии инструмента Teachable Machine; 
- программно-алгоритмическое освоение материала;  
- программные реализации алгоритмов Мамдани, Суджено; 
- посещение республиканского Кванториума и Центра опережающего обучения; 
- программные реализации алгоритмов.  

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- логические модели; 
- логика предикатов как форма представления знаний;  
- модели представления знаний фреймами; 
- представление знаний и вывод в моделях нечеткой логики; 
- нейронные сети. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Волосова, А. В. Технологии искусственного интеллекта в ULS-системах : учебное пособие 

для вузов / А. В. Волосова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 308 с. – ISBN 978-5-8114-
8839-1. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/208568.  

2. Галыгина, И. В. Основы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум / И. В. Га-
лыгина, Л. В. Галыгина. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 364 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/351809.  

3. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. – 3-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 228 с. – ISBN 978-5-507-46441-8. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/310199.    

4. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие / Ю. А. Антохина, А. А. Оводенко, 
М. Л. Кричевский, Ю. А. Мартынова. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2022. – 169 с. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/263933. 

5. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие для вузов/Сидоркина И.Г. - М.; Кно-
рус, 2014. - 245 с.: ил. - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-5-406-03503-0. 

https://e.lanbook.com/book/208568
https://e.lanbook.com/book/351809
https://e.lanbook.com/book/310199
https://e.lanbook.com/book/263933
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Варламов О.О. Логический искусственный интеллект создан на основе миварного подхо-

да/Варламов О.О. - Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 692c. 
2. Курейчик В.В., Курейчик В.М., Родзин С.И. Теория эволюционных вычислений: [моно-

графия] / Курейчик В.В., Курейчик В.М., Родзин С.И. - М.: Физматлит, 2012. - 260 с. 
3. Мохов, В. А. Системы искусственного интеллекта: современные методы программной 

инженерии : учебное пособие / В. А. Мохов, А. В. Кузнецова. – Новочеркасск : ЮРГПУ 
(НПИ), 2021. – 150 с. – ISBN 978-5-9997-0756-7. – Текст : электронный // Лань : эбс. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/292217.  

4. Пальмов, С. В. Системы и методы искусственного интеллекта : учебное пособие / С. В. 
Пальмов. – Самара : ПГУТИ, 2020. – 191 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/255557.   

5. Ручкин В.Н., Фулин В.А. Универсальный искусственный интеллект и экспертные систе-
мы/Ручкин В.Н., Фулин В.А. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 238 с. 
  

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1 Microsoft Windows 7 Pro 
2 Office 2007 Standard 
3 Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
5. Конструктор нейронных сетей Habr 
6. Web-версия инструмента машинного обучения. Teachable Machine 

(https://teachablemachine.withgoogle.com) 
7. Fusion Brain — платформа для генерации изображений с помощью нейросети Кандинский 

(https://fusionbrain.ai/?ysclid=lnio2c51m8402910262)  
8. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru ) 
9. Примерный перечень ресурсов сети "Интернет", рекомендуемых для самостоятельной ра-

боты при освоении модуля: TensorFlow, PyTorch, KERAS 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной ра-
боты (лаборатория информатики) (посадочных мест – 16, доска настенная, рабочее место 
преподавателя, мультимедийный проектор Acer, проекционный экран, комплект компьютер-
ной техники 15 шт. с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в 
электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ). Расположение – учеб-
ный корпус 7 (административный корпус), 1 этаж, помещение № 7.1.01. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

https://e.lanbook.com/book/292217
https://e.lanbook.com/book/255557
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://fusionbrain.ai/?ysclid=lnio2c51m8402910262
https://fusionbrain.ai/?ysclid=lnio2c51m8402910262
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сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Представление знаний.  
2. Модели представления знаний. Их классификация. 
3. Логические модели представления знаний.  
4. Формальная система. 
5. Интерпретация и свойства формальных систем. 
6. Исчисление высказываний как формальная система.  
7. Исчисление предикатов как формальная система.  
8. Логические следствия. 
9. Алгоритм преобразования логических формул к множеству дизъюнктов. 
10. Принцип резолюции, как правило вывода в исчислении высказываний.  
11. Алгоритм решения задач с использованием принципа резолюции. 
12. Принцип резолюции в исчислении предикатов.  
13. Унификация.  
14. Наиболее общий унификатор. 
15. Продукционные системы. Общие положения. 
16. Алгоритм прямой цепочки рассуждений. 
17. Алгоритм обратной цепочки рассуждений. 

 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. В настоящее время при создании нейроновых сетей используются подходы:  

a) аппаратный  
b) нейронный  
c) программный  
d) алгоритмический  
e) гибридный  

2. В основе кибернетики "черного ящика" лежит принцип, который ориентирован на:  
a) разработку специальных языков для решения задач вычислительного плана  
b) аппаратное моделирование структур, подобных структуре человеческого мозга  
c) аппаратное моделирование структур, не свойственных человеческому мозгу  
d) поиск алгоритмов решения интеллектуальных задач  

3. Основными направлениями в области исследования искусственного интеллекта являются:  
a) моделирование  
b) кибернетика "черного ящика"  
c) нейрокибернетика  
d) программирование 

4. Направление искусственного интеллекта, ориентированное на аппаратное моделирование 
структур, подобных структуре человеческого мозга называется:  
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a) кибернетика  
b) нейрокибернетика  
c) кибернетика "черного ящика"  
d) нейродинамика  

5. Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алгоритма решения 
интеллектуальных задач, называется  

a) нейродинамика  
b) кибернетика  
c) кибернетика "черного ящика"  
d) нейрокибернетика 

6. Слабый искусственный интеллект это:  
a) ИИ, обученный и умеющий выполняющий только определенные задачи 
b) ИИ, самообучающийся и умеющий выполнять поставленный задачи 
c) ИИ, самообучающийся но не умеющий выполнять определенные задачи 
d) ИИ, не обученный, умеющий осуществлять поиск алгоритмов решения интеллек-

туальных задач 
7. Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алгоритма решения 

интеллектуальных задач, называется  
a) нейродинамика  
b) кибернетика  
c) кибернетика "черного ящика"  
d) нейрокибернетика 

8. ______ _____  (нейронные сети)  представляют собой устройства параллельных вычисле-
ний, состоящие из множества взаимодействующих простых процессов. 

 
9. Знания от данных отличаются следующими свойствами:  

a) внутренняя интерпретируемость  
b) связанность  
c) активность  
d) структурированность 
e) актуальность 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине Наименова-

ние категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

1. Информаци-
онно- комму-
никационные 
технологии 
для профес-
сиональной 
деятельности 

ОПК-9. Спо-
собен пони-
мать принци-
пы работы 
современных 
информаци-
онных техно-
логий и ис-
пользовать их 
для решения 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

ОПК-9.3. По-
нимает прин-
ципы функцио-
нирования спе-
циализирован-
ных программ и  
программно- 
технических 
платформ  для 
решения задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Знает современные программно- тех-
нические платформы и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства, используемые для ре-
шения задач проф. деятельности. 
Умеет  анализировать профессио-
нальные задачи, выбирать и исполь-
зовать подходящие ИТ-решения. 
Владеет современными программно-
техническими платформами и про-
граммными средствами, в том числе 
отечественного производства, спосо-
бен анализировать профессиональные 
задачи, выбирая и используя подхо-
дящие ИТ-решения. 

ОПК-9.4. Ис-
пользует со-
временные спе-
циализирован-
ные пакеты в 
профессио-
нальной дея-
тельности 
 

Знает принципы работы современных 
программно-технических платформ и 
программных средств, в том числе 
отечественного производства, исполь-
зуемых для решения задач професси-
ональной деятельности. 
Умеет применять специализирован-
ные пакеты в профессиональной дея-
тельности  
Владеет навыками анализа професси-
ональных задач и способен применять 
современные программно- техниче-
ские платформы и программные сред-
ства, в том числе отечественного про-
изводства в проф. деятельности. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности 
Всего часов 72ч, в том числе часов: 

Очная форма обуче-
ния Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 14 4 
Самостоятельная работа (СРС) 44 64 
Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практические 
занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1. 
Введение в курс специализиро-
ванные пакеты профессиональ-
ной деятельности 

4 4 14 2  20 

2. Программные средства общего 
назначения 4 4 14  2 22 

3. Специализированные пакеты 
профессиональной деятельности 6 6 16 2 2 22 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Введение в курс специализированные пакеты профессиональной                              
деятельности (СППД) 

Лекции: 
Основные понятия и задачи учебной дисциплины СППД.  Роль информации в обществе. 
Классификация СППД: 

- цели и задачи учебной дисциплины; 
- понятие информационной технологии, её возникновение, развитие и методология 

использования; 
- классификация СППД (по назначению, по структуре аппаратных средств, по ре-

жиму работы, по характеру взаимодействия с пользователями и т.п.) 
Технические средства функционирования современных ИТ: 

- технические средства обработки информации, их назначение и развитие; 
- вычислительные системы и их классификация; 
- основные сведения о компьютерах; 
- принцип программного управления; 
- виты и назначение компьютерных сетей; 
- оборудование для компьютерных сетей. 

 
Практические занятия: 

- обобщенная структурная схема ЭВМ; 
- персональные ЭВМ, их основные технические характеристики; 
- процессор и оперативная память; 
- размещение информации на носителях; 
- устройства ввода-вывода информации. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- информационная технология: возникновение, развитие методология использования; 
- перспективы развития информационных технологий; 
- состав и характеристика качества СППД; 
- персональные компьютеры (архитектура, состав); 
- персональные компьютеры (функции, выбор ПК); 
- периферийные технические средства обработки информации: офисная оргтехника; 
- периферийные технические средства обработки информации: устройства ввода-

вывода информации; 
- периферийные технические средства обработки информации: средства связи, дат-

чики и регистраторы информации. 
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Раздел 2. Программные средства общего назначения. 
Лекции: 
Программные средства общего назначения: Электронный офис: 

- электронный офис; 
- состав и функциональные возможности компьютерных систем подготовки тек-

стовых документов (текстовые редакторы, текстовые процессоры, настольные 
издательские системы).  

Программные средства общего назначения: Электронные таблицы: 
- требования к подготовке и оформлению табличных документов; 
- организация вычислений в электронной таблице; 
- организация подготовки иллюстраций деловой графики на основе числовых данных 

электронной таблицы; 
- основы технологии баз данных; 
- Web-технологии при работе с СУБД.   

 
Практические занятия: 

- форматирование сложного составного документа (Бозон Хиггса); форматирова-
ние, вставка графического объекта в документ, колонтитулы, сноски (создание ги-
пертекстового словаря); 

- графические возможности ТП (схемы, автофигуры, формулы); технологии создания 
профессиональных текстовых документов, использование  шаблонов или ранее со-
зданных документов (счет, бланк заявления, приглашение, оглавление и т.д.); 

- табличные вычисления в Excel, используемые для выполнения учетно-отчетных опе-
раций профессиональной направленности (использование простых и расширенных 
фильтров, консолидация); 

- табличные вычисления в Excel, используемые для выполнения учетно-отчетных опе-
раций профессиональной направленности (сводные таблицы, (создание интерак-
тивных отчетов). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- состав и назначение операций редактирования текстового документа; 
- состав и назначение операций форматирования текстового документа; 
- возможности и особенности технологий подготовки текстовых документов на ос-

нове использования шаблонов; 
- возможности и особенности технологий подготовки текстовых документов на ос-

нове использования стилей; 
- организация типовой технологии подготовки табличного документа на основе при-

менения табличного процессора; 
- форматирование (оформление) фрагментов электронной таблицы; 
- состав и назначение встроенных функций в табличных процессорах. 

 
Раздел 3. Специализированные пакеты профессиональной деятельности. 
Лекции: 
Технология обработки информации в компьютерных сетях: 

- общая характеристика компьютерных сетей; 
- локальные вычислительные сети; 
- глобальная вычислительная сеть INTERNET; 
- корпоративные сети INTRANET.  

Компьютерные справочные правовые системы.  Платформа и стандарты СППД: 
- правовая информация, особенности компьютерных справочных правовых систем; 
- внешняя организация справочной правовой системы (СПС); 
- средства поиска необходимого фрагмента правового акта; 
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- классификация и сравнительный анализ спецпакетов, используемых в профессио-
нальной деятельности; 

- факторы, стимулирующие переход на открытое (отечественное) программное 
обеспечение; 

- обзор открытого и свободного программного обеспечения для работы в профессио-
нальной сфере.   

Программные средства интеллектуальной поддержки принятия решений: 
- системы принятия решений (назначение, структура, функции, решаемые задачи); 
- основные характеристики экспертных систем; 
- автоматизированные обучающие системы с обратной связью и без. 

 
Практические занятия: 

- работа в справочно-правовой системе «Гарант»; 
- специализированные пакеты общего назначения, СУБД MS Access; 
- основы работы в сети Интернет; графический редактор Веб-страниц FrontPage 

(навигация в сети, организация поиска, основные сервисы); основы проектирования 
Веб-страниц. 

- мультимедиа-технологии и средства визуализации данных в профессиональной дея-
тельности; работа в PowerPoint, Movie Maker, Canva (подготовка компьютерных 
презентаций в программе PowerPoint); 

- разработка мультимедиа-продуктов в инструментальных средах: видеомонтаж в 
среде Movie Maker, Canva; самопрезентация студента. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- электронные коммуникации в профессиональной деятельности; 
- современные средства связи (обзор, сравнение, возможности применения); 
- компьютерные сети (классификация, типы, преимущества); 
- глобальная сеть INTERNET (структура, сервисы, основы работы); 
- электронные коммуникации в практической деятельности (электронная коммерция, 

услуги интернет-банкинга, электронная налоговая отчетность, деловая информа-
ция из Интернета); 

- обзор компьютерных СПС (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт), их 
принципы выбора, возможности работы и основы организации поиска документов в 
СПС; работа со списком документов в СПС; 

- обобщенная технология работы с базами данных; 
- системы принятия решений (назначение, структура, функции, спектр задач); 
- технология работы с мультимедийными презентациями; 
- современные способы организации презентаций. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Банковские информационные системы и технологии: учебник / О. И. Лаврушин, В. И. Со-

ловьев, В. Е. Косарев [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина, В. И. Соловьева. – Москва: Кно-
Рус, 2023. – 527 с. – ISBN 978-5-406-10982-3. – URL: https://book.ru/book/947131. 

2. Казанцев, С. Я., Информационные технологии в юридической деятельности: учебник / С. 
Я. Казанцев, Н. Р. Шевко. – Москва: Юстиция, 2023. – 317 с. – ISBN 978-5-406-11011-9. – 
URL: https://book.ru/book/947272. 

3. Борисевич, М. Н., Информационные технологии (для ветеринарных специальностей и 
направлений подготовки): учебник / М. Н. Борисевич. – Москва: Русайнс, 2024. – 188 с. – 
ISBN 978-5-466-03283-3. – URL: https://book.ru/book/950549. 

https://book.ru/book/947131
https://book.ru/book/947272
https://book.ru/book/950549


6 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Королев, В. Т., Информационные технологии в профессиональной деятельности+ еПри-

ложение : учебное пособие / В. Т. Королев. – Москва : КноРус, 2021. – 357 с. – ISBN 978-
5-406-08493-9. – URL: https://book.ru/book/940129. 

2. Зубов, Н. Н., Биомедицинская статистика: информационные технологии анализа данных в 
медицине и фармации: учебное пособие / Н. Н. Зубов, В. И. Кувакин, С. З. Умаров. – 
Москва: Русайнс, 2024. – 464 с. – URL: https://book.ru/book/951579. 

3. Коломейченко, А. С. Информационные технологии / А. С. Коломейченко, Н. В. Польша-
кова, О. В. Чеха. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 212 с. – ISBN 978-5-
507-45293-4. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/264086. 

4. Титова, Л. Н. Информационные технологии: учебно-методическое пособие / Л. Н. Титова, 
Е. П. Жилко. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2022. – 85 с. – ISBN 978-5-907475-61-8. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/288485. 

5. Куликова, И. А. Информационные технологии: методические указания и рекомендации / 
И. А. Куликова. – Самара : СамГАУ, 2022. – 30 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/308498. 

6. Бедняк, С. Г. Информационные технологии : учебное пособие / С. Г. Бедняк, О. И. Захаро-
ва. – Самара : ПГУТИ, 2022. – 204 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/320819. 

7. Организация консультационной деятельности в АПК : учебник / В. И. Нечаев, И. С. 
Санду, Г. М. Демишкевич, Т. Н. Полутина. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 320 с. – 
Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/211562. 

8. Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии / А. В. Остро-
ух, А. Б. Николаев. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 308 с. – ISBN 978-5-
507-48511-6. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/354536. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 
5. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 
6. Microsoft Visio Pro 2010  

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Федеральный портал «Российское образование» https://www.edu.ru/ 
2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и самостоятельной ра-

https://book.ru/book/940129
https://book.ru/book/951579
https://e.lanbook.com/book/264086
https://e.lanbook.com/book/288485
https://e.lanbook.com/book/308498
https://e.lanbook.com/book/320819
https://e.lanbook.com/book/211562
https://e.lanbook.com/book/354536
https://www.edu.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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боты (лаборатория информатики) (посадочных мест – 16, доска настенная, рабочее место 
преподавателя, мультимедийный проектор Acer, проекционный экран, комплект компьютер-
ной техники 15 шт. с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в 
электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ). Расположение – учеб-
ный корпус 7 (административный корпус), 1 этаж, помещение № 7.1.01. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Дайте определение информационной технологии. С какими техническими средствами 

имеют дело информационные технологии. 
2. Как классифицируются СППД по виду назначению? 
3. Как классифицируются СППД по структуре аппаратных средств? 
4. Как классифицируются СППД по режиму работы? 
5. Как классифицируются СППД по характеру взаимодействия с пользователями? 
6. Приведите состав и характеристику качества СППД. 
7. Какие задачи решают экспертные системы? 
8. Что представляет собой информационная технология автоматизации офиса? 
9. Какие средства составляют техническую основу современных информационных техно-

логий? 
10. Как классифицируются программные средства, обеспечивающие функционирование ИТ? 
11. Что понимают под техническими средствами обработки информации и какие требования 

к ним предъявляются? 
12. Что понимают под средствами приема и передачи информации? 
13. Дайте определение компьютерным сетям. Какие виды компьютерных сетей известны? 
14. Укажите классификацию компьютерных сетей по территориальному признаку. 
15. Какой смысл вкладывается в понятие «архитектура компьютера»? 
16. Назовите периферийные технические средства обработки информации. 
17. Назовите состав и назначение офисного оборудования. 
18. Какие средства связи вам известны? 
19. Электронный офис (определение). Определите концепцию, лежащую в основе функцио-

нирования электронного офиса. 
20. Текстовый редактор Word. Состав и функциональные возможности компьютерных си-

стем подготовки текстовых документов. 
21. Какие задачи решает текстовый редактор? Назовите несколько текстовых редакторов, 

которые вы знаете. 
22. Дайте определение текстового процессора. Назовите функции текстового процессора. 
23. Укажите группы, на которые можно условно разделить все текстовые процессоры. 
24. Что представляют собой настольные издательские системы? Чем они отличаются от тек-
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стовых процессоров? 
25. Какие документы можно создавать в текстовом редакторе WORD? 
26. Укажите состав и назначение операций редактирования текстового документа в редакто-

ре WORD. 
27. Что представляют собой электронные таблицы? Назовите основной элемент электронной 

таблицы. 
28. Почему Excel называют табличным процессором? Укажите область применения Excel. 
29. Перечислите основные требования к подготовке и оформлению табличных документов. 
30. Назовите этапы типовой технологии подготовки табличного документа на основе при-

менения табличного процессора. 
31. Дайте определение базы данных. Что понимают системой управления базами данных? 

Как классифицируются СУБД по технологии обработки баз данных? 
32. Как классифицируются СУБД по способу доступа к данным? Перечислите основные 

функции СУБД. 
33. Перечислите WЕВ-технологии, используемые при работе с СУБД. 
34. Что вы понимаете под словосочетанием «компьютерная сеть»? Что такое линия связи? 

Что такое канал связи?  
35. Какие компьютерные сети относят к локальным сетям? 
36. Что понимается под словосочетанием «глобальные компьютерные сети»? 
37. Что представляют из себя городские компьютерные сети? 
38. Что представляют собой проводные (воздушные) линии связи? 
39. Дайте определение топологии компьютерной сети. Какие виды топологий вы знаете? 
40. Перечислите услуги, предоставляемые глобальной сетью Интернет. 
41. Какие системы принадлежат к системам автоматизированного поиска информации в се-

ти Internet? 
42. Что представляют из себя компьютерные сети INTRANET? Назовите технологии обра-

ботки информации в локальных компьютерных сетях. 
43. Назовите технологии обработки информации в глобальных компьютерных сетях. 
44. Какие современные информационные технологии в профессиональной сфере (ветери-

нарной медицине, юриспруденции, бухучете, управлении, агрономии, энергетике и т.д.) 
вы знаете? Перечислите их. 

45. Что вам известно о технологиях телемедицины? В чем заключается связь между телеме-
дициной и мировой сетью Интернет? 

46. Дайте определение СППР. Укажите составляющие СППР. Перечислите функции СППР. 
47. Какие функции выполняет система программного обеспечения СППР? В чем заключает-

ся основная концепция СППР? 
48. Что такое экспертная система? Для решения каких задач применяются экспертные си-

стемы? 
49. Что понимают под термином «инженерия знаний»? 
50. Перечислите компоненты экспертной системы. Назовите перспективы применения ЭС. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Предшественницей сети Internet можно считать 

a) Сеть RELCOM 
b) Сеть ARPANET 
c) Сеть MSN 
d) Сеть AOL 

2. Спам это 
a) Поток рекламных писем, засоряющих почтовый ящик 
b) Поток писем с предложением услуг 
c) Поток приглашений от постоянных корреспондентов 
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d) Поток писем с предложением работы 
3. В каком году создана сеть ARPANET? 

a) 1969 
b) 1973 
c) 1981 
d) 1982 

4. В каком году появилась сеть CERN? 
a) 1969 
b) 1973 
c) 1981 
d) 1982 

5. Как пример информационных технологий можно привести 
a) Ремонт компьютерной техники. 
b) Доставку компьютерной техники потребителю. 
c) Прокладку кабеля при создании компьютерной сети. 
d) Создание документов в редакторе MSWord 

6. Информационное общество – это общество, в котором. 
a) Изобретены компьютеры. 
b) Созданы глобальные компьютерные сети. 
c) Большая часть работоспособного населения занимается обработкой информации. 
d) Большая часть населения владеет персональным компьютером. 

7. Какая из приведенных записей содержит синтаксически правильную запись IP-адреса? 
a) www.relcom.ru 
b) km.mfua@mail.ru 
c) c:\\windows\regedit.exe 
d) 192.16.09.04 

8. Что такое октет? 
a) Часть IP-адреса. 
b) Часть URL-адреса 
c) Часть mail– адреса 
d) Часть доменного имени 

9. Что такое программа-сервер ? 
a) Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов. 
b) Программа, принимающая и выполняющая запросы 
c) Программа, управляющая трафиком сети 
d) Программа, контролирующая целостность передачи данных. 

10. Что такое информационный пакет? 
a) Блок данных, обрабатываемый сетевыми программами как единое целое. 
b) Файл двоичного формата. 
c) Файл, передаваемый по сети. 
d) Набор команд процессора. 

11. Что такое датаграмма? 
a) Пакет прикладного уровня сети Internet. 
b) Пакет сеансового уровня сети Internet. 
c) Пакет системного (сетевого и транспортного) уровня сети Internet. 
d) Пакет аппаратного уровня сети Internet/ 

12. Протокол HTTP относится 
a) К аппаратному уровню сети Internet. 
b) К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 
c) К сеансовому уровню сети Internet. 
d) К прикладному уровню сети Internet. 

13. Протокол TCP/IP относится 
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a) К аппаратному уровню сети Internet. 
b) К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 
c) К сеансовому уровню сети Internet. 
d) К прикладному уровню сети Internet. 

14. В IP-заголовок записывается. 
a) IP-адрес назначения и IP-адрес отправителя. 
b) Контрольная сумма байт и информация для сборки прикладного пакета. 
c) URL-адрес запрашиваемого ресурса. 
d) Информация о формате передаваемого файла. 

15. Какой из следующих идентификаторов может быть идентификатором домена верхнего 
уровня? 

a) com 
b) exe 
c) doc 
d) txt 

16. Какая из приведенных аббревиатур является названием прикладного ресурса Internet? 
a) URL 
b) PPP 
c) FTP 
d) HTML 

17. Какая из приведенных записей является URL-адресом? 
a) http://www.mail.ru/index.html 
b) d:\windows\web\tip.htm 
c) stud.mfua@mail.ru 
d) 10.10.67.12 

18. Вторая часть URL-адреса содержит 
a) Название прикладного протокола 
b) Доменное имя или IP-адрес 
c) Полное имя запрашиваемого файла 
d) Адрес ICQ 

19. Если первая часть URL-адреса отсутствует, то считается, что она соответствует протоко-
лу 

a) ftp 
b) http 
c) file 
d) gopher 

20. Если отсутствует третья часть URL-адреса, то 
a) Запрос не принимается. 
b) Происходит обращение к системному администратору. 
c) Происходит обращение к заглавной странице сервера. 
d) Происходит обращение к файлу error.htm 

21. В структуру URL-адреса может входить символ 
a) @ 
b) % 
c) $ 
d) ! 

22. Какая из приведенных записей не содержит ошибок? 
a) file://rambler.ru/index.html 
b) http://mail.ru/index.htm%text=0 
c) ftp://ftp.ipswitch.com?key=ipswitch 
d) mailto:km.mfua@mail.ru 

23. Какая из приведенных записей не содержит правильную запись адреса электронной по-
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чты 
a) IvanPetrov@list.ru 
b) Ivan_Petrov@telecom.net 
c) IvanPetrov@7cont.com/user.htm 
d) Ivan-Petrov@10.10.17.61 

24. Основным форматом данных для ресурса WWW является 
a) HTTP 
b) HTML 
c) FTP 
d) NNTP 

25. Гиперссылка – это 
a) Специальный элемент языка HTML, содержащий URL-адрес объекта. 
b) Специальный элемент языка c++, содержащий IP-адрес объекта 
c) Специальная команда процессора, позволяющая обратиться к нужному объекту. 
d) Специальная запись в реестре операционной системы, позволяющая обратиться к 

нужному объекту. 
26. Какой формат графических файлов чаще всего используется при создании Web-страниц? 

a) bmp 
b) cdr 
c) jpeg 
d) tiff 

27. Какой из приведенных факторов не является существенным отличительным признаком 
локальных и глобальных сетей? 

a) Количество узлов сети 
b) Мощность компьютеров, входящих в сеть 
c) Максимальное расстояние между узлами 
d) Топология сети. 

28. Информация в виде последовательности бит передаётся на уровне OSI 
a) Физический 
b) Канальный 
c) Сетевой 
d) Транспортный 

29. LAN– это 
a) Локальная компьютерная сеть 
b) Глобальная компьютерная сеть 
c) Сеть с иерархической топологией. 
d) Сеть с многосвязной топологией. 

30. Какие протоколы используются в мостах (bridge) локальной сети? 
a) физический 
b) канальный 
c) сетевой 
d) транспортный 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине Наименова-

ние катего-
рии (группы) 
компетенций 

Код и наиме-
нование компе-

тенции 

1. Профессио-
нальные 
компетенции 

ПК-3. Спосо-
бен осуществ-
лять техниче-
ское сопро-
вождение под-
готовки доку-
ментов терри-
ториального 
планирования 
и градострои-
тельного зони-
рования 

ПК-3.1. Осу-
ществляет сбор 
и обработку ис-
ходных данных 
для подготовки 
документов тер-
риториального 
планирования и 
градостроитель-
ного зонирова-
ния 

Знать: требования документации к 
порядку выполнения территориаль-
ного планирования и градострои-
тельного зонирования;  
Уметь: обрабатывать  и систематизи-
ровать полученные  данные для под-
готовки документов территориально-
го планирования и градостроитель-
ного зонирования. 
Владеть: навыками сбора, обработки, 
систематизации и хранения исход-
ных данных для подготовки доку-
ментов территориального планиро-
вания и градостроительного зониро-
вания. 

2. Профессио-
нальные 
компетенции 

ПК-4. Спосо-
бен разрабаты-
вать земле-
устроительную 
документацию 

ПК-4.1. Прово-
дит описание 
местоположения 
и установление 
на местности 
границы объек-
тов земле-
устройства. 

Знать: исходную документацию в 
области описания местоположения, 
установления и уточнения на мест-
ности границ объектов землеустрой-
ства 
Уметь: выполнять геодезические и 
картографические работы для уста-
новления и уточнения на местности 
границ объектов землеустройства 
Владеть: навыками сбора и анализа 
сведений для формирования, описа-
ния местоположения, установления и 
уточнения на местности границ объ-
ектов землеустройства 

3. Профессио-
нальные 
компетенции 

ПК-5. Спосо-
бен сопровож-
дать деятель-
ность по опре-
делению ка-
дастровой сто-
имости объек-
тов недвижи-
мости 

ПК-5.1. Прини-
мает и регистри-
рует обращения, 
связанные с 
определением 
кадастровой 
стоимости объ-
ектов недвижи-
мости, направ-
ляет ответы на 
обращения. 

Знать: порядок и правила докумен-
тооборота по определению кадастро-
вой стоимости объектов недвижимо-
сти 
Уметь: применять современные ин-
формационно-коммуникационные 
технологии , связанные с определе-
нием кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости  
Владеть: навыками приема и первич-
ной обработки входящих обращений 
для определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости 



3 

4. Профессио-
нальные 
компетенции 

ПК-6. Спосо-
бен анализиро-
вать рынок не-
движимости, 
проводить оце-
ночное зониро-
вание. 

ПК-6.2. Прово-
дит оценочное 
зонирование с 
определением 
состава ценооб-
разующих фак-
торов. 

Знать: особенности ценообразования 
на рынке недвижимости 
Уметь: устанавливать границы тер-
риториальных зон в соответствии с 
функциональным зонированием тер-
ритории 
Владеть: определения характеристи-
ки типовых объектов недвижимости. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов  108 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции 
Практиче-
ские заня-

тия 
СРС Лекции 

Практиче-
ские заня-

тия 
СРС 

1. Основные понятия техни-
ческого учета и техниче-
ской инвентаризации 

8 18 36 2 4 56 

2. Основы технического и 
государственного кадастро-
вого учета объектов недви-
жимости 

6 10 30 2 4 40 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Основные понятия технического учета и технической инвентаризации. 
 
Лекции: 
История создания органов технического учета и технической инвентаризации: 

- сведения о дисциплине, ее цели, задачи и значение; 
- история создания органов технического учета и технической инвентаризации; 
- цели, задачи и принципы технического учета и технической инвентаризации. 

Органы и организации в системе технического учета объектов недвижимости: 
- классификация объектов недвижимости; 
- определение состава объекта недвижимости. 

Организация и производство работ по техническому учету и технической инвентаризации: 
- полномочия и функции органов технического учета; 
- нормативно-правовое регулирование вопросов технического учета и технической ин-
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вентаризации объектов учета; 
- понятие жилищного фонда РФ, объекты капитального строительства. 

 
Практические занятия: 

- требования к техническому учету объектов недвижимости в свете автоматизации и 
усовершенствования; 

- типы недвижимости; 
- классификация объектов недвижимости; 
- основные конструктивные элементы зданий; 
- требования к конструктивным элементам зданий и сооружений; 
- основные конструктивные элементы зданий; 
- требования к конструктивным элементам зданий и сооружений; 
- вычерчивание абриса земельного участка; 
- нанесение на абрис зданий и сооружений в границах угодий; 
- начертить план земельного участка; 
- вычисление площади участка и отдельных его частей; 
- основные требования к зданиям и сооружениям; 
- начертить план земельного участка; 
- вычисление площади участка и отдельных его частей; 
- обмер здания и составление абриса на строение; 
- обмер внутренних помещений здания. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- основные понятия технического учета и технической инвентаризации; 
- цели, задачи и принципы технического учета и технической инвентаризации; 
- основные виды показателей качества зданий, сооружений и их элементов; 
- планово-картографический материал земельного кадастра; 
- общие требования к подготовке межевого плана; 
- порядок проведения государственного кадастрового учета земельных участков; 
- изучение нормативно-правового регулирования вопросов технического учета объектов 

недвижимости; 
- основные положения ФЗ № 221 «О государственном кадастре недвижимости»; 
- принципы оценки земельных участков; 
- расчет кадастровой стоимости земель; 
- принципы оценки земельных участков; 
- расчет кадастровой стоимости земель; 
- автоматизированная информационная система Государственного кадастра недви-

жимости. 
 

Раздел 2. Основы технического и государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости. 

 
Лекции:  
Основы технического и государственного кадастрового учета объектов недвижимости: 

- порядок проведения технического учета объектов недвижимости. Объекты государ-
ственного технического учета недвижимости; 

- порядок осуществления кадастрового учета объектов недвижимости; 
- основные этапы проведения технического учета и инвентаризации недвижимости. 

Техническая оценка объектов недвижимости: 
- определение кадастровой стоимости объекта недвижимости; 
- способы обследования технического состояния зданий и сооружений; 
- порядок проведения работ по обследованию зданий и сооружений. 
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Нормативно-правовое регулирование технического учета: 
- основные положения: Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ. 

Приказы Министерства экономического развития РФ; 
- нормативно-правовые акты: Приказ Минэкономразвития России об утверждении 

формы технического плана. 
 
Практические занятия: 

- обмер здания и составление абриса на строение; 
- обмер внутренних помещений здания; 
- начертить план земельного участка; 
- вычисление площади участка и отдельных его частей; 
- состав и технические показатели; 
- основные виды показателей качества зданий, сооружений и их элементов; 
- имущественные комплексы; 
- состав и технические показатели; 
- основные виды показателей качества зданий, сооружений и их элементов; 
- имущественные комплексы; 
- изучение видов жилищного фонда; 
- перевод жилых помещений в нежилые; 
- порядок перевода. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- объекты учёта и исполнительная документация; 
- основная и текущая инвентаризация; 
- полномочия и функции органов технического учета; 
- нормативно-правовое регулирование вопросов технического учета и технической ин-

вентаризации объектов учета; 
- понятие жилищного фонда РФ; 
- объекты капитального строительства. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Макенова, С. К. Технический учет и инвентаризация объектов недвижимости : учебное по-

собие / С. К. Макенова, А. Ю. Селезнев, В. С. Могилева. - Омск : Омский ГАУ, 2016. - 156 с. 
- ISBN 978-5-89764-545-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/90727  

2. Титков, А. А. Практикум для проведения лабораторных занятий по дисциплине «Экспертиза 
и инспектирование инвестиционного проекта и объектов недвижимости» : учебное пособие / 
А. А. Титков. - Орел : ОрелГАУ, 2016. - 122 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/91672 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Типология объектов недвижимости [Текст] : учебник для вузов / И. А. Синянский [и др.]. - 2-
е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320 с. - (Бакалавриат). – ISBN 978-5-4468-1297-4 : 

2. Оценка объектов недвижимости : учебник / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул, Е. 
В. Грахова ; под редакцией А. Н. Асаула. - Москва : , 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-392-22877-
5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/149980.  

3. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. - М. : 
ИД " Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977. 

https://e.lanbook.com/book/90727
https://e.lanbook.com/book/91672
https://e.lanbook.com/book/149980
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru).  
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru).  
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru).  
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф).  

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра 
с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проекционный 
экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы – 4 шт.; 
расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический фа-
культет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-
граммного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факультет, 3 
этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
1. Цели, задачи и принципы технического учета и технической инвентаризации 
2. История создания органов технического учета и технической инвентаризации. 
3. Классификация объектов недвижимости. 
4. Органы и организации в системе техучета объектов недвижимости. 
5. Определение состава объекта недвижимости.  
6. Организация и производство работ по техническому учету и технической инвентаризации 
7. Полномочия и функции органов технического учета.  
8. Нормативно – правовое регулирование вопросов технического учета и технической инвен-

таризации объектов учета. 
9.  Понятие жилищного фонда РФ. Объекты капитального строительства. 
10.Порядок проведения технического учета объектов недвижимости. Объекты государственно-

го технического учета недвижимости. 
11. Порядок осуществления кадастрового учета объектов недвижимости 
12. Основные этапы проведения технического учета и инвентаризации недвижимости 
13. Определение кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
14. Способы обследования технического состояния зданий и сооружений 
15. Порядок проведения работ по обследованию зданий и сооружений. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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16. Основные положения: Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ. Прика-
зы Министерства экономического развития РФ 

17. Нормативно – правовые акты: Приказ Минэкономразвития России об утверждении формы 
технического плана. 

18. Типы недвижимости. Классификация объектов недвижимости. 
19. Требования к техническому учету объектов недвижимости.  
20. Состав и технические показатели. Основные виды показателей качества зданий, сооружений 

и их элементов.  
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы 
 
1. В каком году была произведена полная переоценка и техническая инвентаризация всех стро-

ений?  
A) 1925 
B) 1927 
C) 1939-1940 гг. 

2. Первичный технический учет производиться, когда… 
A) произошли, какие либо изменения; 
B) при вновь возведенном строении; 
C) при вступления в наследство. 

3. Что формируется на основе сведений, полученных в результате технической инвентаризации 
A) архивные фонды; 
B) единый государственный реестр; 
C) инвентарные дела. 

4. Обеспечение государственных органов, правоохранительных органов, судов, местных орга-
нов власти необходимой информацией, относится к……..технического учета и технической 
инвентаризации 

A) функциям; 
B) цели; 
C) задачам. 

5. Кто принимает документы в органах технической инвентаризации? 
A) бухгалтерия; 
B) бригадир; 
C) регистратор. 

6. Постройка, состоящая из одной или нескольких частей как одно целое, это? 
A) здание или строение; 
B) нежилое основное строение; 
C) жилое здание. 

7. Ели отметка пола помещения ниже отметки поверхности земли более чем на половину его 
внутренней высоты, эта часть строения считается? 

A) цокольным этажом; 
B) подвальной; 
C) полуподвальной. 

8. Помещение, встроенное в габариты чердака, при этом направление ската крыши не меняет-
ся? 

A) мансарда; 
B) светелка; 
C) мезонин.  

9. Вычерчивание поэтажного плана производиться в масштабе 
A) 1:500 
B) 1:1000 
C) 1:100 
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10. Подсчет площадей зданий производиться в…. 
A) общих сведениях; 
B) описание конструктивных элементов; 
C) экспликации. 

11. Площадь предоставляемая гражданам для временного проживания на период капитального 
ремонта дома, в котором они прописаны постоянно 

A) служебная жилая площадь; 
B) маневренная жилая площадь; 
C) нежилая площадь. 

12. Перепланировка жилого помещения представляет собой…. 
A) изменение его конфигурации; 
B) снос внутренних перегородок; 
C) замену или перенос инженерных сетей или другого оборудования. 

13. Разрешение на переустройство не требуется в случае  
A) ремонта помещения; 
B) изменения конфигурации; 
C) замену или переноса инженерных сетей. 

14. Что относится к служебным строениям? 
A) ворота, калитки, заборы; 
B) жилые дома; 
C) сараи, гаражи, навесы. 

15. Какая стоимость в общих сведениях технического паспорта? 
A) инвестиционная; 
B) балансовая; 
C) инвентаризационная.  

16. Документы технического учета выдаются: 
A) на возмездной основе; 
B) на безвозмездной основе. 

17. Какие цели получения документов предусмотрены в запросе на проведение инвентаризации 
и предоставление информации технического учета? 

A) прочие цели; 
B) для получения разрешения на перепланировку; 
C) для оформления наследства; 
D) все перечисленное. 

18. Какое количество экземпляров документов технического учета может заказать заявитель? 
A) 1 экземпляр; 
B) 5 экземпляров; 
C) количество экземпляров не ограничено; 
D) 2 экземпляра. 

19. Какой срок хранения невостребованных документов технического учета в МФЦ ? 
A) 1 месяц; 
B) 3 месяца; 
C) все невостребованные документы хранятся в архиве МФЦ до момента выдачи за-

явителю. 
20. Срок предоставления услуг, оказываемых ГорБТИ: 

A) 5 рабочих дней; 
B) 10 рабочих дней; 
C) 10 календарных дней; 
D) 5 календарных дней. 

21. С какого дня начинается отсчет срока подготовки документов технического учета? 
A) со дня, следующего, за днем предоставления заявителем оплаченной квитанции; 
B) со дня, следующего за приемом запроса; 
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C) со дня приема запроса. 
22. При отсутствии у заявителя документов, подтверждающих право собственности на объект, 

специалист МФЦ в рамках оформления документов технического учета: 
A) отказывает заявителю в письменной форме в принятии запроса; 
B) отказывает заявителю в устной форме в принятии запроса; 
C) принимает запрос, т.к. документ, подтверждающий право собственности заявите-

ля на объект, может быть запрошен ГБУ ГорБТИ путем межведомственного вза-
имодействия. 

23. Какой комплект документов предоставляет заявитель для получения справки об идентифи-
кации адреса объекта недвижимости? (выберите все правильные ответы) 

A) документ, подтверждающий оплату стоимости работ; 
B) документы заявителя, содержащие различное написание адреса у одного и того 

же объекта недвижимости; 
C) документ, удостоверяющий личность; 
D) заявление; 
E) все перечисленные. 

24. Кто может обратиться за оформлением справки об идентификации адреса но объект недви-
жимости? 

A) любое физическое лицо; 
B) собственники или наниматели жилых помещений по говору социального найма; 
C) любые физические лица, юридические, индивидуальные предприниматели. 

25. Кто может обратиться за оформлением поэтажного плана с экспликацией? 
A) любое физическое лицо; 
B) любые физические лица, юридические, индивидуальные предприниматели; 
C) собственники или наниматели жилых помещений по говору социального найма. 

26. Стоимость технического паспорта? 
A) 1000 рублей; 
B) 200 рублей; 
C) 2000 рублей; 
D) 2850 рублей. 

27. При обращении уполномоченного лица за получением документов тех.учета и проведения 
инвентаризации необходимо представить доверенность оформленную в : 

A) простой письменной форме; 
B) нотариальной форме. 

28. Можно ли заказать технический паспорт на отдельную комнату? 
A) можно; 
B) можно только в электронном виде; 
C) нет. 

29. Что является объектом технического учета в рамках предоставления государственной услу-
ги «Проведение инвентаризации и предоставление информации технического учета» в 
МФЦ? 

A) нежилое помещение; 
B) жилые и нежилые объекты недвижимости; 
C) жилое помещение. 

30. При оформлении запроса на получение документов технического учета, оригинал какого 
документа сотрудник МФЦ прикладывает к комплекту документов для последующей от-
правки в ТБТИ? 

A) договор социального найма; 
B) заявление; 
C) свидетельство о праве на наследство; 
D) свидетельство о государственной регистрации права. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Наименование 
категории 

(группы) ком-
петенций 

Код и наименование 
компетенции 

1 Применение 
фундамен-
тальных зна-
ний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности применяя 
методы моделирова-
ния, математического 
анализа, естествен-
нонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния 

ОПК-1.3. Знает 
основные ин-
формационные и 
компьютерные 
системы, ис-
пользуемые в 
землеустройстве 
и кадастрах 

Знать: основы получения информа-
ции, используемой в землеустрой-
стве и кадастрах. 
Уметь: принимать, обрабатывать и 
предоставлять информацию по за-
просу. 
Владеть: средствами и программа-
ми ГИС, направленными на сбор, 
хранение и переработку информа-
ции об объектах недвижимости. 

2 Использование 
инструментов 
и оборудова-
ния 

ОПК-4. Способен 
проводить измерения 
и наблюдения обра-
батывать и представ-
лять полученные ре-
зультаты с примене-
нием информацион-
ных технологий и 
прикладных аппа-
ратно-программных 
средств. 

ОПК-4.1. Знает 
современные 
технологии сбо-
ра информации о 
земельных ре-
сурсах и объек-
тах недвижимо-
сти. 

Знать: современные технологии и 
способы сбора сведений о земель-
ных ресурсах и объектах недвижи-
мого имущества. 
Уметь: осуществлять сбор сведений 
с использованием геоинформаци-
онных технологий и ПО. 
Владеть: навыками получения, об-
работки, хранения, интерпретации 
информации об объектах недвижи-
мости в ЗИС и ГИС. 

3 Исследование ОПК-5. Способен 
оценивать и обосно-
вывать результаты 
исследований в обла-
сти землеустройства 
и кадастров. 

ОПК-5.1. Знает 
методы и сред-
ства экспери-
ментальных ис-
следований в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

Знать: методологию эксперимен-
тальных исследований в области 
кадастров, геодезии и землеустрой-
ства. 
Уметь: определять наиболее эффек-
тивные методы для проведения ис-
следований в области землеустрой-
ства и кадастров. 
Владеть: средствами и навыками, а 
также программными продуктами, 
направленными на проведение ис-
следований в области землеустрой-
ства и кадастров.  

4 Принятие ре-
шений 

ОПК-6. Способен 
принимать обосно-
ванные решения в 
профессиональной 
деятельности, выби-
рать эффективные 
методы и технологии 
выполнения земле-
устроительных и ка-
дастровых работ. 

ОПК-6.1. Знает 
методы и техно-
логии выполне-
ния землеустро-
ительных и ка-
дастровых работ. 

Знать: Знает методы и технологии 
выполнения землеустроительных и 
кадастровых работ, а также, крите-
рии эффективности решений в про-
фессиональной деятельности в об-
ласти землеустройства и кадастров. 
Уметь: обосновывать принятие ре-
шений в профессиональной дея-
тельности и выбирать эффективные 
методы и технологии выполнения 
землеустроительных и кадастровых 
работ 
Владеть: навыками оценки эффек-
тивности решений при определении 
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методов и технологии выполнения 
землеустроительных и кадастровых 
работ, и обоснования принятого 
решения 

5 Применение 
прикладных 
знаний 

ОПК-7. Способен 
анализировать, со-
ставлять и применять 
техническую доку-
ментацию, связан-
ную с профессио-
нальной деятельно-
стью, в соответствии 
с действующими 
нормативными пра-
вовыми актами. 

ОПК-7.2. Владе-
ет методикой 
разработки тех-
нической доку-
ментации при 
планировании 
использования 
объектов недви-
жимости. 

Знать: методы и способы разработ-
ки технической документации при 
планировании использования объ-
ектов недвижимости 
Уметь: определять способы и 
наиболее эффективные методы раз-
работки документов планирования 
использования земель и объектов 
недвижимости 
Владеть: навыками разработки до-
кументов государственного кадаст-
ра недвижимости, кадастрового 
учета и землеустройства 

6 Применение 
прикладных 
знаний 

ОПК-7. Способен 
анализировать, со-
ставлять и применять 
техническую доку-
ментацию, связан-
ную с профессио-
нальной деятельно-
стью, в соответствии 
с действующими 
нормативными пра-
вовыми актами. 

ОПК-7.3. Опре-
деляет состав и 
содержание тех-
нической доку-
ментации при 
планировании 
использования 
объектов недви-
жимости в соот-
ветствии с дей-
ствующими 
нормативно-
правовыми ак-
тами. 

Знать: способы определения содер-
жания технической документации 
при планировании использовании 
объектов недвижимости 
Уметь: анализировать поступающие 
сведения в документированном ви-
де на предмет соответствия НПА. 
Владеть: навыками идентификации 
документов кадастра недвижимо-
сти, кадастрового учета и планиро-
вания использования земель при 
осуществлении кадастровой дея-
тельности. 

7 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-5. Способен со-
провождать деятель-
ность по определе-
нию кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости. 

ПК-5.1. Прини-
мает и регистри-
рует обращения, 
связанные с 
определением 
кадастровой 
стоимости объ-
ектов недвижи-
мости, направля-
ет ответы на об-
ращения. 

Знать: нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок межведом-
ственного взаимодействия органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления; порядок 
и правила документооборота и ос-
новы делопроизводства. 
Уметь: анализировать поступающие 
обращения по вопросам определе-
ния кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости. 
Владеть: навыками приема и пер-
вичной обработки входящих обра-
щений, регистрации, связанных с 
проверкой поступивших обращений 
на соответствие требованиям зако-
нодательства РФ. 

8 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-5. Способен со-
провождать деятель-
ность по определе-
нию кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости. 

ПК-5.2. Рассмат-
ривает обраще-
ния о предостав-
лении разъясне-
ний, связанных с 
определением 
кадастровой 
стоимости объ-

Знать: законодательство РФ о госу-
дарственной кадастровой оценке, об 
оценочной деятельности; порядок 
(алгоритм) определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижи-
мости; основы гражданского и 
налогового законодательства РФ. 
Уметь: анализировать обращения 
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ектов недвижи-
мости. 

по вопросам определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижи-
мости и давать ответы по существу 
поставленных в них вопросов; ис-
пользовать справочные информаци-
онно-правовые системы. 
Владеть: навыками проверки ис-
ходных данных об объектах недви-
жимости, организация их сверки и 
уточнения в ходе рассмотрения об-
ращений. 

9 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-6. Способен ана-
лизировать рынок 
недвижимости, про-
водить оценочное 
зонирование. 

ПК-6.1. Анали-
зирует рынок 
недвижимости, в 
том числе ин-
формацию, не 
относящуюся 
непосредственно 
к объектам не-
движимости. 

Знать: методологию и способы 
определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости. 
Уметь: анализировать и структури-
ровать информацию об экономиче-
ских, социальных, экологических 
факторах, оказывающих влияние на 
стоимость объектов оценки, а также 
о сделках (предложениях) на рынке 
объектов оценки. 
Владеть: навыками исследования и 
анализа информации о факторах, 
оказывающих влияние на стоимость 
объектов оценки. 

10 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-6. Способен ана-
лизировать рынок 
недвижимости, про-
водить оценочное 
зонирование. 

ПК-6.2. Прово-
дит оценочное 
зонирование с 
определением 
состава ценооб-
разующих фак-
торов. 

Знать: порядок определения цено-
образующих факторов и выявления 
характеристик, влияющих на ка-
дастровую стоимость объектов не-
движимости. 
Уметь: проводить типологизацию 
населенных пунктов, устанавливать 
границы территориальных зон в 
соответствии с функциональным 
зонированием территории, с учетом 
градостроительных регламентов. 
Владеть: навыками выделения це-
новых зон с различными основны-
ми видами использования объектов 
недвижимости с учетом перспектив 
развития, финансовых и временных 
затрат. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Основы кадастровой де-
ятельности 6 14 34 2 4 48 

2. Технология ГКУ 8 14 32 2 4 48 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Основы кадастровой деятельности 
Лекции: 
Состав и ведение землеустроительных и кадастровых работ: 

- дежурная кадастровая карта территории; 
- структуризация территории; 
- состав земель населенных пунктов. 

Виды технической документации для ведения кадастровых работ: 
- технический проект; 
- масштабы кадастровых карт; 
- рекогносцировка и полевые обследования. 

Межевание земель. Способы составления межевой документации: 
- межевой план; 
- виды межевых планов. Технология составления; 
- утверждаемая часть. 

 
Практические занятия: 

- заявка на получение картографических материалов. 
- изучение карты градостроительного зонирования. 
- рассмотрение Правил землепользования и застройки; 
- проект (Генплан). Составление разбивочного чертежа. 
- составление фрагмента ЗКК по аэрофотоснимкам; 
- масштаб составления планов структуризации города. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- понятие организации земельно-кадастровых работ;  
- история развития кадастровых работ. 
- зонирование городских земель;  
- территориальные зоны. 
- состав земель населенных пунктов;  
- состав и ведение кадастровых работ. 

 
Раздел 2. Технология ГКУ 
Лекции: 
Инвентаризация объектов капитального строительства. Составление технического плана: 

- технический план здания; 
- виды технических планов. Технология составления; 
- технический план помещения. 

Постановка на учет линейных объектов недвижимости: сооружений и объектов инженер-
но-технического назначения: 
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- схема размещения линейных объектов; 
- способы отражения линейных объектов на межевых планах; 
- постановка линейных объектов на государственный кадастровый учет. 

Постановка на учет площадных объектов недвижимости и земельных участков различных 
категорий: 

- горизонтальное проложение; способы установления границ земельных участков и 
объектов недвижимости; 

- регистрация недвижимого имущества: порядок, способы, назначение. 
Определение нормы времени на выполнение различных кадастровых работ: 

- нормирование рабочего времени в кадастровой деятельности; 
- бизнес-планирование; 
- способы определения норм и затрат на изготовление документов и проведения ка-

дастровых работ. 
 
Практические занятия: 

- составление кадастрового дела по изъятию и отводу земельного участка под стро-
ительство промышленного объекта. 

- дежурная кадастровая карта территории; 
- ознакомление с видами кадастра по угодьям; 
- ознакомление с видами кадастра застроенных территорий. 
- наблюдательный лист фотографии рабочего времени; 
- сетевая модель, определение затрат времени. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- подготовительные работы;  
- виды технической документации для ведения кадастровых работ в районе, городе. 
- земельно-кадастровые работы подготовительного периода и производственно-

камерального этапа. 
- сетевое моделирование и применение сетевых графиков в землеустройстве. 
- фотография рабочего времени. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Организация и планирование землеустроительных и земельно-кадастровых работ: учебное 

пособие / составители Н. В. Ершова [и др.]; под редакцией Н. В. Ершовой. – Воронеж: 
ВГАУ, 2015. – 92 с. – электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/181779 

2. Мезенина, О. Б. Кадастр недвижимости, государственный кадастровый учет и регистрация 
прав: учебное пособие / О. Б. Мезенина, М. В. Кузьмина. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. – 
106 с. – ISBN 978-5-94984-729-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142516 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Рыбкина, А. М. Кадастр недвижимости. Объекты капитального строительства: учебное 
пособие / А. М. Рыбкина. – Санкт-Петербург: ПГУПС, 2021. – 71 с. – ISBN 978-5-7641-
1583-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/230501 

2. Рыбкина, А. М. Кадастр недвижимости. Составление технического плана линейного объ-
екта – инженерного сооружения: учебное пособие / А. М. Рыбкина. – Санкт-Петербург: 
ПГУПС, 2021. – 37 с. – ISBN 978-5-7641-1641-9. – Текст: электронный // Лань: электрон-
но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/222575 

https://e.lanbook.com/book/181779
https://e.lanbook.com/book/142516
https://e.lanbook.com/book/230501
https://e.lanbook.com/book/222575
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 40, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.03). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Понятие «планирования», его роль в деятельности землеустроительного предприятия. 
2. Охарактеризуйте известные Вам виды планирования. 
3. Раскройте понятие «организация как объект». 
4. В чем смысл понятия «организация как процесс». 
5. Охарактеризуйте понятие «землеустроительная деятельность». 
6. В чем особенность бизнес-планирования. 
7. Для каких целей разрабатывают бизнес-план применительно к землеустроительной дея-
тельности. 
8. Перечислеите структуру бизнес-плана. 
9. Опишите составные части бизнес-плана. 
10. Сформулируйте формы организации кадастровой деятельности. 
11. Перечислите основные принципы к оформлению бизнес-плана. 
12. Роль сетевого планирования в землеустроительной деятельности. 
13. Перечислите основные способы составления технологических схем при сетевом плани-

ровании. 
14. Что такое критический путь сетевого графика. 
15. Порядок составления подряда на выполнение землеустроительных работ. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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16. Смета на выполнение кадастровых работ. 
17. Охарактеризуйте «технический план. 
18. Дайте краткое описание «акт обследования». 
19. Сформулируйте понятие «межевого плана». 
20. Назовите преимущества и недостатки блочнологической схемы графического представ-

ления технологического процесса. 
21. Является ли смета обязательным документом для составления договора подряда и поче-

му. 
22. Перечислите основные факторы, которые влияют на стоимость проведения землеустрои-

тельных и кадастровых работ. 
23. Приведите известные вам методики определения стоимости землеустроительных работ. 
24. Перечислите и дайте характеристику видам землеустроительных и кадастровых работ. 
25. Назовите основные нормативно-правовые документы, которые регламентируют подго-

товку документов межевых планов, актов обследования, технических планов. 
26. Структура договора подряда, в чем особенность договора подряда на выполнение земле-

устроительных работ 
27. Что значит эффективность землеустроительной деятельности? 
28. Как определить размер прибыли, получаемой в ходе выполнения землеустроительных 

работ. 
29. В чем состоит социальная эффективность кадастрового инженера. 
30. Перечислите основные факторы оптимизации землеустроительного процесса. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Из приведенных ниже высказываний правильные: 

А) кадастровый инженер – это специалист, выполняющий работы в области  межева-
ния земель, кадастровых работ, связанных с объектами недвижимости, а также мо-
жет заниматься землеустроительной экспертизой; 

Б) кадастровый инженер – это лицо, открывшее ООО или ИП; 
В) кадастровый инженер – лицо, уполномоченное проводить землеустроительные ра-

боты. 
2. Из перечисленных критериев относятся к эффективности: 

А) чистая приведенная стоимость; 
Б) индекс прибыльности (рентабельность); 
В) внутренняя норма доходности; 
Г) доходность инвестиций к погашению; 
Д) модифицированная внутренняя норма доходности; 
Ж) срок окупаемости. 

3. Из перечисленных ниже инвестиций относятся к реальным: 
А) вложения в новые производственные здания и сооружения; 
Б) вложения в комплектующие изделия; 
В) вложения в лицензии, патенты; 
Г) затраты на подготовку кадров; 
Д) затраты на покупку акций на фондовом рынке. 

4. Землеустроительные и кадастровые работы выполняются 
А) на основании решений суда; 
Б) при наличии трудовых и природных ресурсов; 
В) после подписания договора подряда; 
Г) при согласовании сметы на выполнение работ; 
Д) при наличии утвержденного бизнес-плана. 

5. Для осуществления землеустроительной и кадастровой деятельности требуется специаль-
ное оборудование? 
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А) да, обязательно; 
Б) нет; 
В) для выполнения некоторых работ. 

6. Смета – это необходимый документ для проведения землеустроительных работ: 
А) в некоторых случаях, если объект сложный; 
Б) нет; 
В) обязательно. 

7. В качестве доходности финансовой операции может быть использована: 
А) простая ставка наращения; 
Б) сложная ставка наращения; 
В) номинальная ставка наращения; 
Г) сила роста. 

8. К формам финансирования, а какие к источникам финансирования относятся: 
А) краткосрочные ссуды; 
Б) физические лица; 
В) долгосрочные ссуды; 
Г) предприятия негосударственных форм собственности;  
Д) обыкновенные акции; 
Е) иностранцы; 
Ж) венчурный капитал; 
З) государство и его органы; 
И) кредиты поставщика; 
К) облигации. 

9. Расчет реальной цены проводится методом: 
А) дисконтированных доходов; 
Б) постоянных доходов; 
В) переменных доходов. 

10. K эффективностям относятся: 
А) чистый доход; 
Б) валовая прибыль; 
В) индекс прибыльности; 
Г) внутренняя норма доходности; 
Д) производительность труда; 
Е) срок окупаемости; 
Ж) чистый приведенный доход; 
З) выручка; 
И) рентабельность. 

11. К безрисковому активу относятся: 
А) обыкновенные акции; 
Б) корпоративные облигации; 
В) долгосрочные правительственные облигации; 
Г) казначейские векселя. 

12. Проект может быть принят при значении индекса прибыльности: 
А) равном нулю; 
Б) меньше единицы; 
В) равном единице; 
Г) больше единицы. 

13. В классическом потоке платежей проекта выплаты производятся следующим образом: 
А) доходы и инвестиции во времени следуют произвольным образом; 
Б) в течение нескольких первых периодов существования в развитие проекта вклады-

ваются инвестиции, а после ввода в строй инвестиционного объекта проект прино-
сит доход; 
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В) в момент начала реализации проекта вносится инвестиция, а по прошествии неко-
торого времени проект начинает приносить доходы. 

14. Применение различных показателей к одним и тем же проектам: 
А) может привести к противоречивым результатам; 
Б) однозначно указывает на правильный ответ. 

15. К внешним рискам относятся: 
А) риски из-за неполноты и неточности исходных данных проекта; 
Б) риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и экономи-

ческой ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; 
В) риски из-за неполноты и неточности проектной документации, бизнес-плана; 
Г) производственно-технологические риски, связанные с авариями, отказами обору-

дования, производственным браком и т.д.; 
Д) риски из-за неопределенности природно-климатических условий, а также возмож-

ности стихийных бедствий. 
16. К методам снижения последствий риска относятся: 

А) диверсификация рисков; 
Б) страхование рисков; 
В) резервирование средств; 
Г) бухгалтерский учет. 

17. Подлежат ли разделу земельные участки, в границах которых расположены памятники, 
относящиеся к жилищному фонду? 

А) Нет; 
Б) Да; 
В) Нет, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

18. Земельные участки образуются: 
А) при разделе, объединении и выделе или расформировании земельных участков; 
Б) при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных участков; 
В) при разделе, слиянии, пересечении перераспределении или выделе из земельных 

участков. 
19. Какие лица дают согласие на образование земельного участка? 

А) собственники земельных участков, из которых образуются земельные участки; 
Б) землепользователи, землевладельцы, арендаторы, залогодержатели земельных 

участков, из которых образуются земельные участки; 
В) собственники земельных участков, смежных с земельными участками, из которых 

образуются земельные участки. 
20. Образование земельных участков на основании решения суда может быть осуществле-

но… 
А) независимо от согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, зало-

годержателей земельных участков, из которых образуются земельные участки; 
Б) при наличии согласия собственников, землепользователей, землевладельцев, арен-

даторов, залогодержателей земельных участков, из которых образуются земельные 
участки; 

В) при наличии согласия собственников земельных участков, из которых образуются 
земельные участки. 

21. Земельные участки, из которых при разделе (за исключением случая раздела земельного 
участка, находящегося в частной собственности и предоставленного садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан), объединении, 
перераспределении образуются земельные участки, прекращают свое существование с 
даты: 

А) государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все об-
разуемые из них земельные участки; 

Б) постановки на государственный кадастровый учет всех образуемых земельных 
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участков; 
В) постановки на государственный кадастровый учет хотя бы одного из образуемых 

земельных участков. 
22. Образование земельных участков не допускается в случае, если границы земельных 

участков пересекают… 
А) границы населенных пунктов и границы кадастрового деления; 
Б) границы муниципальных образований и границы кадастрового деления; 
В) границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. 

23. Кем осуществляется формирование земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом? 

А) органами государственной власти или органами местного самоуправления; 
Б) органом кадастрового учета; 
В) собственниками помещений в многоквартирном доме. 

24. Какие документы являются обязательным приложением к заявлению об образовании зе-
мельного участка из земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации? 

А) кадастровые паспорта образуемых земельных участков или кадастровый паспорт 
образуемого земельного участка; 

Б) кадастровая выписка об объекте недвижимости; 
В) документы по планировке территории. 

25. Какие документы являются обязательным приложением к заявлению об образовании зе-
мельного участка из земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации? 

А) кадастровая выписка об объекте недвижимости; 
Б) кадастровый план территории; 
В) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельные 

участки, из которых при разделе или объединении образуются земельные участки. 
26. При разделе земельного участка у его собственника возникает право... 

А) на один из образуемых земельных участков; 
Б) ни на один из образованных земельных участков; 
В) на все образуемые в результате раздела земельные участки. 

27. Земельный участок, из которого осуществлен выдел, является... 
А) земельным участком, прекратившим свое существование; 
Б) измененным земельным участком; 
В) сохранненым в прежних границах. 
28. Каковы последствия объединения смежных земельных участков? 
А) существование таких смежных земельных участков продолжается; 
Б) существование таких смежных земельных участков прекращается; 
В) существование таких смежных земельных участков прекращается в случаях, уста-

новленных указами Президента Российской Федерации. 
29. Какие земельные участки могут быть объединены? 

А) любые земельные участки; 
Б) смежные земельные участки; 
В) только земельные участки, принадлежащие на праве собственности Российской 

Федерации. 
30. В каких случаях не допускается объединение смежных земельных участков? 

А) если земельные участки принадлежат разным лицам на праве собственности; 
Б) если земельные участки предоставлены на праве аренды; 
В) если земельные участки, предоставлены разным лицам на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве без-
возмездного срочного пользования. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине Наименование ка-

тегории (группы) 
компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
1. Профессиональные 

компетенции (ПК) 
ПК-1. Способен 
предоставлять 
сведения, со-
держащиеся в 
Едином госу-
дарственном 
реестре недви-
жимости (ЕГРН) 

ПК-1.2. Осу-
ществляет рас-
смотрение за-
проса и доку-
ментов, необ-
ходимых для 
предоставления 
сведений, со-
держащихся в 
ЕГРН. 

Знать: административный регламент 
оказания государственной услуги по 
предоставлению сведений, содержа-
щихся в ЕГРН; общие правила ведения 
кадастра недвижимости и реестра прав 
на недвижимость.  
Уметь: использовать информацион-
ную систему, предназначенную для 
ведения ЕГРН. 
Владеть: навыками поиска и проверки 
запроса на соответствие требованиям к 
форме, содержанию и порядку пред-
ставления запроса, установленным за-
конодательством РФ в сфере государ-
ственного кадастрового учета 

ПК-1.3. Обра-
батывает за-
прос о предо-
ставлении све-
дений, содер-
жащихся в 
ЕГРН. 

Знать: административный регламент 
оказания государственной услуги по 
предоставлению сведений, содержа-
щихся в ЕГРН; общие правила ведения 
реестра объектов недвижимости и ре-
естра прав, ограничений прав и обре-
менений недвижимого имущества.   
Уметь: использовать информацион-
ную систему, предназначенную для 
ведения ЕГРН 
Владеть: навыками поиска сведений и 
идентификации объекта недвижимости 
и правообладателя, указанного в запро-
се. 

2. Профессиональные 
компетенции (ПК) 

ПК-2. Способен 
осуществлять 
ведение реестра 
границ 

ПК-2.2. Вносит 
в ЕГРН сведе-
ния об объек-
тах реестра 
границ. 

Знать: нормативные правовые акты 
РФ в сфере кадастрового учета, земле-
устройства, кадастровых отношений; 
порядок кадастрового деления терри-
тории РФ. 
Уметь: анализировать документы, со-
держащие сведения об объектах ре-
естра границ. 
Владеть: навыками анализа посту-
пивших документов и внесения в ре-
естр границ ЕГРН сведений об объек-
тах реестра границ. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов  108 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 28 8 
Самостоятельная работа 66 96 
Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практиче-
ские занятия СРС Лекции Практиче-

ские занятия СРС 

1. Типология гражданских 
зданий и объектов жилой 
недвижимости 

8 8 20 2 4 30 

2. Типология общественных 
и промышленных зданий, 
сооружений 

4 8 20 2 2 30 

3. Типология земельных 
участков 2 12 26  2 36 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 
(ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Типология гражданских зданий и объектов жилой недвижимости. 
 
Лекции: 
Общие положения и понятия о типологии: 

- сведения о дисциплине, ее цели, задачи и значение; 
- общие сведения о типологии и важнейших ее разделах; 
- классификационные модели, принципы и порядок их образования. 

Недвижимое имущество и его виды: 
- понятие и признаки недвижимости; 
- земельный участок как основа недвижимости; 
- общая классификация объектов недвижимости. 

Типология архитектурно-строительных объектов недвижимости и гражданских зданий: 
- общие понятия о зданиях и сооружениях; 
- общие сведения о гражданских зданиях; 
- типологическая классификация высотных зданий. 

Типология объектов жилой недвижимости: 
- общие сведения о жилой недвижимости; 
- капитальность и номенклатура жилых зданий; 
- общие принципы планировки квартир; 
- жилые дома усадебного типа. 

 
Практические занятия: 
 - понятие и признаки недвижимости; 

- ФЗ №221 «О государственном кадастре недвижимости»; 
- общие понятия здания и сооружения; 
- классификация по группам и типам; 
- группы капитальности общественных зданий; 
- требования к различным группам капитальности общественных зданий; 
- типология жилых объектов недвижимости; 
- основные признаки классификации жилых зданий. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- классификационные модели, принципы и порядок их образования; 
- недвижимое имущество и его виды; 
- земельный участок как основа недвижимости; 
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- общая классификация объектов недвижимости; 
- типология архитектурно-строительных объектов недвижимости; 
- классификация гражданских зданий; 
- требования, предъявляемые к зданиям и сооружения; 
- типология гражданских зданий; 
- типологическая классификация высотных зданий. 

 
Раздел 2. Типология общественных и промышленных зданий, сооружений. 
 
Лекции: 
Типология общественных зданий и сооружений: 

- классификация общественных зданий и сооружений; 
- сравнительная оценка объемно-планировочных решений общественных зданий. 

Типология промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений: 
- типологическая классификация и структура промышленных зданий и сооруже-

ний; 
- правила подсчета и сравнительная оценка объемно-планировочных параметров; 
- типологическая структура сельскохозяйственных зданий и сооружений. Объем-

но-планировочные схемы сельскохозяйственных зданий и сооружений. 
 
Практические занятия: 

- классификация общественных зданий; 
- основные критерии классификации общественных зданий; 
- типология промышленных зданий и сооружений; 
- требование к документам; 
- типология сельскохозяйственных зданий и сооружений; 
- типология сооружений. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- объемно-планировочные решения общественных зданий; 
- правила подсчета основных объемно-планировочных параметров общественных 

зданий; 
- типологическая характеристика производственных зданий различной этажно-

сти; 
- правила подсчета и сравнительная оценка объемно-планировочных параметров. 

 
Раздел 3. Типология земельных участков. 
 
Лекция. Земельный участок как объект недвижимости: 

- типология земель, земельных участков; 
- общие понятия по кадастровому учету объектов недвижимости; 
- типология объектов недвижимости для целей кадастровой оценки. 

 
Практические занятия: 

- типология земельных участков по ГПФ; 
- типология участков недр; 
- типология обособленных водных объектов; 
- типология лесов и многолетних насаждений; 
- классификация коммерческих объектов недвижимости; 
- применение данных типологии объектов недвижимости в государственных ка-

дастрах и реестрах; 
- основы методологии кадастровой оценки объектов недвижимости. 
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Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- оценка недвижимости для целей кредитования под залог; 
- объемно-планировочные схемы сельскохозяйственных зданий и сооружений; 
- территориальная типология населённых пунктов, зон; 
- подготовка докладов по теме «Типология объектов недвижимости для целей гос-

ударственного кадастрового учета»; 
- подготовка докладов по теме «Классификация объектов недвижимости для це-

лей кадастрового учета»; 
- типология объектов недвижимости для целей кадастровой оценки. 
 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Типология объектов недвижимости : учебное пособие / А. М. Поликарпов, Ю. Е. Поли-

карпова, В. Е. Божбов, Л. К. Курбанова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2022. — 64 с. 
— ISBN 978-5-9239-1280-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/257858  

2. Синянский И.А. Типология объектов недвижимости [Текст] : учебник для вузов / И. А. 
Синянский [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320 с. - (Бакалавриат). -
 ISBN 978-5-4468-1297-4 : ББК 65.9(2)32-5я73 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гилѐва, Л. Н. Типология объектов недвижимости : учебное пособие / Л. Н. Гилѐва. — 
Омск : Омский ГАУ, 2023. — 98 с. — ISBN 978-5-907687-30-1. — Текст : электрон-
ный // Лань : эбс. — URL: https://e.lanbook.com/book/349793 

2. Албегов, Р. Б. Государственный земельный кадастр: теория и методика [Текст] / Р. Б. 
Албегов, И. Б. Басаев, А. В. Темираева. - Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагро-
университет", 2011. – 204 с. 

3. Рогова Т.А. Типология объектов недвижимости / Рабочая тетрадь для практических за-
нятиям по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / Т. А. Ро-
гова. - Владикавказ : Издательство "Горский госагроуниверситет", 2021. - 56с. 

4. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] : научно- практический журнал. 
- М. : ИД " Панорама ", 1986 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2074-7977 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 
 

https://e.lanbook.com/book/257858
https://e.lanbook.com/book/349793
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной фор-

ме (конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, 
кафедра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, 
проекционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., 
мониторы – 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадоч-
ных мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономи-
ческий факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.05). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключе-
ния к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположе-
ние – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.2. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Общие сведения о типологии и важнейших ее разделах. 
2. Понятие недвижимости и объектов недвижимости. 
3. Классификационные модели, принципы и порядок их образования. 
4. Общие понятия о зданиях и сооружениях. 
5. Типологическая классификация высотных зданий 
6. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружения. 
7. Типологическая классификация и структура промышленных зданий и сооружений. 
8. Типологическая характеристика производственных зданий различной этажности. 
9. Типология сельскохозяйственных зданий и сооружений.  
10. Типология гражданских зданий. 
11. Общие сведения о жилой недвижимости. 
12. Жилые дома усадебного типа. 
13. Капитальность и номенклатура жилых зданий. 
14. Типология общественных зданий и сооружений.   
15. Объемно-планировочные решения общественных зданий 
16. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений общественных зданий 
17. Планирование схемы гражданских зданий. 
18. Территориальная типология населённых пунктов, зон. 
19. Земельный участок как основа недвижимости. 
20. Типология земель, земельных участков. 
21. Типология участков недр. 
22. Типология обособленных водных объектов и морских вод. 
23. Типология лесов и многолетних насаждений.  
24. Общие понятия по кадастровому учету объектов недвижимости. 
25. Кадастровая оценка земель. 
26. Основания для инвентаризации объектов недвижимости. 
27. Нормативно-правовая база кадастра недвижимости. Назначение кадастра недвижимо-

сти. 
28. Этапы проведения инвентаризации земель. 
29.Типология объектов недвижимости для целей кадастровой оценки 
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30. Классификация объектов недвижимости для целей кадастрового учета 
31. Классификации на рынке жилой недвижимости. 
32. Задачи инвентаризации объектов недвижимости. Документы для инвентаризации. 
33. Понятие операции с недвижимым имуществом. 
34. Особенности сделок с недвижимостью. 
35. Состав проектной документации объектов капитального строительства. 
36.Типология объектов недвижимости для целей государственного кадастрового учета 
37. Правила подсчета и сравнительная оценка объемно-планировочных параметров. 
38. Основы методологии кадастровой оценки объектов недвижимости. 
39. Жизненный цикл объектов недвижимости. 
40. Типологическая характеристика производственных зданий различной этажности 
 

 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

 
1. Объемом классификации называется: 

А) число этажей классификации; 
Б) полное число ячеек последнего этажа; 
В) общее число ячеек классификации. 

2. Что может стать основанием (вершиной) собственной классификации? 
А) только последний член классификации; 
Б) любой член классификации; 
В) ни один из членов данной классификации. 

3. Какое количество категорий земельного фонда согласно Земельному Кодексу насчиты-
вается в РФ? 

А) шесть; 
Б) пять; 
В) семь. 

4. К какой категории земель относятся земли космического обеспечения: 
А) особо охраняемые; 
Б) земли запаса; 
В) земли промышленности. 

5. К гражданским зданиям относятся: 
А) жилые и производственные; 
Б) жилые и общественные; 
В) общественные и производственные. 

6. Гражданские здания подразделяются на: 
А) здания массового строительства и уникальные; 
Б) здания уникальные и не уникальные; 
В) здания типовые и массовые. 

7. Планировочная схема, предусматривающая непосредственную связь смежных помеще-
ний, расположенных последовательно, одно за другим: 

А) центрическая; 
Б) коридорная; 
В) анфиладная. 

8. По ГК РФ имущество бывает: 
А) движимое и недвижимое; 
Б) движимое; 
В) недвижимое. 

9. Какими родовыми признаками, позволяющими отличить их от объектов, не связанных с 
землей, обладают все искусственные постройки (объекты недвижимости): 

А) стационарность, неподвижность; 
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Б) материальность, уникальность; 
В) долговечность, неподвижность. 

10. По происхождению различают объекты: 
А) созданные природой без участия человека; 
Б) являющиеся результатом труда человека; 
Г) все перечисленные. 

11. Какой признак характеризует прочную физическую связь объекта недвижимости с 
земной поверхностью и невозможностью его перемещения в пространстве без физиче-
ского разрушения и нанесения ущерба, что сделает его не пригодным для дальнейшего 
использования: 

А) материальность, долговечность; 
В) неповторимость, уникальность; 
В) стационарность, неподвижность. 

12. Земля как объект недвижимости - это: 
А) средство производства и предмет труда; 
Б) земельный участок и средство производства. 
В) предмет труда; земельный участок. 

13. В число жилых домов, предназначенные для постоянного или временного проживания, 
не входят: 

А) дома для престарелых и семей с инвалидами; 
Б) квартирные дома; 
В) дома отдыха. 

14. Жилые дома, предназначенные для постоянного или временного проживания подраз-
деляют на следующие группы: 

А) квартирные дома, дома для престарелых и семей с инвалидами; 
Б) квартирные дома, дачи, санатории; 
В) Жилые дома, дома отдыха, казармы. 

15. К квартирным жилым домам повышенной этажности относятся: 
А) 6…9 этажные; 
Б) 9…12 этажные; 
В) 10…16 этажные. 

16. К жилым домам средней этажности относятся: 
А) 1…5 этажные; 
Б) 4…5 этажные; 
В) 5…7 этажные. 

17. К малоэтажным квартирным жилым домам относятся: 
А) 1…5 этажей; 
Б) 1…3 этажа; 
В) 1…4 этажа. 

18. Сколько групп капитальности установлено для жилых домов? 
А) 5 групп; 
Б) 6 групп; 
В) 7 групп. 

19. Срок службы жилых домов II группы капитальности: 
А) 100 лет; 
Б) 125 лет; 
В) 150 лет. 

20.По объемно-планировочной структуре жилые дома подразделяют на типы: 
А) одноквартирные, секционные, блокированные, временные. 
Б) двухквартирные, галерейные, коридорные, сезонные; 
В) одноквартирные, секционные, блокированные, галерейные. 

21. Какие уровни классификаторов существуют: 
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А) системные, международные, отраслевые, национальные, межгосударственные; 
Б) национальные, многопутевые, международные, отраслевые, межгосударствен-

ные; 
В) экономические, международные, отраслевые, системные, национальные, межго-

сударственные. 
22. Сервитут – это: 

А) право ограниченного пользования чужим земельным участком; 
Б) отрезок времени, в течение которого объект существует и в нем можно жить и 

работать; 
В) искусственный объект недвижимости (постройка). 

23. В зависимости от назначения жилые дома подразделяются: 
А) постоянного, временного, сезонного проживания; 
Б) блокированные, галерейные, одноквартирные; 
В) постоянные, коридорные, секционные. 

24. Общественные здания и сооружения классифицируются по таким критериям: 
А) функциональным признакам, капитальности, функциональной универсальности; 
Б) значимости в структуре общества и поселения, способам строительства, по 

назначению; 
В) способам строительства, по этажности, значимости в структуре общества и по-

селения. 
25. К общественным учреждениям периодического пользования относятся: 

А) стадионы, торговые центры, фотоателье, дома культуры, кинотеатры; 
Б) стадионы, торговые центры, телеграф, дома культуры, кинотеатры; 
В) стадионы, торговые центры, аптеки, дома культуры, кинотеатры. 

26. К общественным учреждениям эпизодического пользования относятся: 
А) театры, музеи, общественные организации, школы; 
Б) вузы, продовольственные магазины, библиотеки, театры; 
В) театры, музеи, общественные организации, административные учреждения. 

27. По функциональной универсальности общественные здания подразделяются на: 
А) однофункциональные, многофункциональные, универсальные, блокированные; 
Б) однофункциональные, многофункциональные, капитальные, блокированные; 
В) однофункциональные, многофункциональные, долговечные, блокированные. 

28. Производственные здания классифицируют по следующим признакам: 
А) объемно-планировочному решению, функциональному признаку, строительно-

конструктивному решению; 
Б) техническому назначению, объемно-планировочному решению, строительно-

конструктивному решению; 
В) строительно-конструктивному решению, техническому назначению, капиталь-

ности зданий. 
29. Самая большая категория земельного фонда РФ: 

А) земли сельскохозяйственного назначения; 
Б) земли запаса; 
В) земли лесного фонда. 

30. Если необходимо изменить режим использования земель, то земли переводят: 
А)  в другую категорию; 
Б)  в другой класс; 
В) в другой вид. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наиме-

нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Наименование 
категории 

(группы) ком-
петенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1 Проектирова-
ние 

ОПК-2. Способен 
выполнять проект-
ные работы в обла-
сти землеустрой-
ства и кадастров с 
учетом экономиче-
ских, экологиче-
ских, социальных и 
других ограниче-
ний. 

ОПК-2.2. Знает 
экономические 
и социальные 
ограничения 
при выполне-
нии проектных 
работ в области 
землеустрой-
ства и кадаст-
ров. 

Знать: экономические особенности 
составления проектов при проведении 
землеустроительных и кадастровых 
работ; социальные ограничения, опре-
деляющие наличие обременений на 
отдельные проекты, планы землеполь-
зования и землеустройства. 
Уметь: составлять проекты земле-
устройства и кадастров, разрабатывать 
схемы территориального планирова-
ния, прогнозировать эффективность 
системы управления земельными ре-
сурсами в муниципальном образова-
нии. 
Владеть: навыками составления схем, 
карт и проектов землеустройства и ка-
дастров; компетенциями, направлен-
ными на формирование эффективных 
документов территориального плани-
рования и прогнозирования управле-
ния земельными ресурсами. 

2 Когнитивное 
управление 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
управлении про-
фессиональной дея-
тельностью, ис-
пользуя знания в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

ОПК-3.1. Знает 
теоретические 
основы управ-
ления земель-
ными ресурса-
ми, способы 
принятия 
управленче-
ских решений. 

Знать: особенности взаимодействия 
между участниками профессиональной 
деятельности; способы принятия 
управленческих решений в системе 
управления земельными ресурсами, 
землеустройстве и кадастрах. 
Уметь: использовать знания в области 
землеустройства и кадастров при при-
нятии управленческих решений; навы-
ки в части регулирования вопросов 
управления земельно-имущественным 
комплексом. 
Владеть: навыками создания норма-
тивной и методической базы для осу-
ществления управленческих работ в 
области землеустройства и кадастров. 

3 Когнитивное 
управление 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
управлении про-
фессиональной дея-
тельностью, ис-
пользуя знания в 
области земле-
устройства и ка-
дастров. 

ОПК-3.2. При-
меняет управ-
ленческие ре-
шения при реа-
лизации функ-
ции управле-
ния земельны-
ми ресурсами и 
иными объек-
тами недвижи-
мости. 

Знать: экономические основы кадаст-
ровой оценки земли для управления 
земельными ресурсами, недвижимо-
стью с помощью системы налогообло-
жения. 
Уметь: применять основные термины, 
принципы кадастровой оценки земли в 
системе управления земельными ре-
сурсами и недвижимостью. 
Владеть: специальной терминологией 
в сфере кадастровой оценки земли. 
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4 Профессио-
нальные 

ПК-3. Способность 
проводить исследо-
вания по вопросам 
рационального ис-
пользования земель 
и их охраны, со-
вершенствования 
процесса земле-
устройства. 

ПК-3.2. Прово-
дит статисти-
ческую обра-
ботку инфор-

мации, матема-
тическое и 

компьютерное 
моделирование 
схем и проек-

тов земле-
устройства и 

формирует ин-
формационные 
базы данных. 

Знать: системный анализ и методы ма-
тематической статистики для решения 
задач в области землеустройства, мо-
ниторинга, земельного контроля, ка-
дастров, землеустройства. 
Уметь: осуществлять математическое 
и компьютерное моделирование схем и 
проектов землеустройства. 
Владеть: навыками создания матема-
тических моделей и систем сбора, об-
работки и анализа информации в обла-
сти землеустройства, мониторинга, 
земельного контроля (надзора), ка-
дастров. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 6 
Практические занятия 14 6 
Самостоятельная работа 44 60 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№  Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Понятие и общие принципы 
земельных отношений  6 6 18 2 2 24 

2. Виды и формы земельной соб-
ственности 4 4 14 2 2 18 

3. Функции, порядок и принципы 
проведения госконтроля 4 4 12 2 2 18 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Понятие и общие принципы земельных отношений  
Лекции: 
Теоретические основы системы управления земельными ресурсами. Введение в дисциплину: 

- понятие о земельных ресурсах и вертикали власти; исторические аспекты системы 
управления территориями и недвижимым имуществом; 

- субъекты, объекты земельных отношений и правоотношений;  
- предмет системы управления земельными ресурсами (УЗР). 

Основные теоретические положения системы управления: 
- понятие о земельно-имущественном комплексе;  
- подсистемы УЗР; 
- теория оценки эффективности системы управления земельными ресурсами. 
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Законы, принципы, функции и цели систем управления: 
- принципы, функции и нормативно-правовая основа ведения системы УЗР в РФ; 
- цели различных систем управления земельными ресурсами. 

 
Практические занятия: 

- понятие и общая характеристика управления земельными ресурсами страны; 
- понятие и общие принципы земельных отношений; 
- государственное и рыночное регулирование земельных отношений. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- задачи и содержание предмета «Управление земельными ресурсами»;  
- значение и роль управления земельными ресурсами в управлении территориями ре-

гиональной и муниципальной экономики;  
- роль и место предмета в блоке специальных дисциплин; 
- понятие и общая характеристика управления земельными ресурсами страны;  
- понятие и общая характеристика управления земельными ресурсами страны;  
- землеустройство, земельный кадастр, мониторинг земель и государственный кон-

троль за использованием и охраной земель; 
- земельный фонд страны как объект управления; 
- информационное, научное и кадровое обеспечение УЗР;  
- содержание и механизм формирования земельных отношений;  
- развитие земельных отношений в России; 
- земельные отношения как составная часть общественных отношений; 
- принципы регулирования земельных отношений. 
 

Раздел 2. Виды и формы земельной собственности 
Лекции: 
Классификация методов и видов управления: 

- виды системы управления земельными ресурсами; 
- способы оценки эффективности управления земельными ресурсами в различных 

подсистемах. 
Собственность на землю: 

- место собственности на земельные участки в оценке эффективности системы 
УЗР; виды собственности на землю; 

- право владения: правовые аспекты существования, приобретения; 
- право пользования: правовые аспекты существования, приобретения; 
- право распоряжения: правовые аспекты существования, приобретения. 

 
Практические занятия: 

- управление земельными ресурсами на различных административно-
территориальных уровнях: страна, регион, город, район; 

- экономический и правовой механизм регулирования земельных отношений. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- классификация видов и форм земельной собственности в России, субъектов и объ-

ектов земельных отношений;  
- характеристика государства, субъектов и муниципальных образований как субъек-

тов земельных отношений;  
- особенности земельных отношений в условиях формирования рыночной экономики; 
- организационная структура, методы и формы управления земельными ресурсами 

страны и субъекта Федерации. 
- организационная структура, методы и формы управления земельными ресурсами 
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муниципального образования (город, административный район);  
- система экономических регуляторов;  
- формы и виды земельной ренты, платежи за землю; 
- экономическая оценка недвижимости; 
- источники земельного права, земельно-правовые нормы и правоотношения; 
- структура органов исполнительной власти и их компетенция в вопросах регулиро-

вания земельных отношений; 
- механизм правового регулирования земельных отношений. 

 
Раздел 3. Функции, порядок и принципы проведения госконтроля 
Лекции: 
Функции, методы и принципы управления земельными ресурсами на региональном уровне: 

- региональное управление земельными ресурсами; 
- муниципальное управление земельными ресурсами. 

Управление землями сельскохозяйственного назначения: 
- понятие о землях сельскохозяйственного назначения и способы осуществления кон-

троля за их использование; 
- система управления землями сельскохозяйственного назначения: понятие, цели, за-

дачи, методология. 
 
Практические занятия: 

- зарубежный опыт в управлении земельными ресурсами; 
- правовая и нормативная база государственного земельного контроля. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- компетенция органов исполнительной власти по осуществлению государственного 

контроля за использованием и охраной земель;  
- функции и принципы государственного контроля использования и охраны земель;  
- анализ состояния правовой и нормативной базы государственного контроля за ис-

пользованием и охраной земельных ресурсов; 
- соблюдение земельного законодательства субъектами земельных отношений; 
- организационная структура государственного контроля за использованием и охра-

ной земель, состав документации по оформлению действий госземконтроля;  
- юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства;  
- уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства; 
- административная, гражданско-правовая и специальная (земельно-правовая) от-

ветственности за нарушение земельного законодательства. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Хасай, Н. Ю. Управление земельными ресурсами: учебное пособие / Н. Ю. Хасай, М. С. 

Мельник, А. В. Лошаков. – Ставрополь: СтГАУ, 2022. – 120 с. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/323591 

2. Рогатнев, Ю. М. Управление земельными ресурсами: учебное пособие / Ю. М. Рогатнев, Т. 
А. Филиппова. – Омск: Омский ГАУ, 2018. – 112 с. – ISBN 978-5-89764-722-4. – Текст: 
электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/111408 

3. Баянова, А. А. Управление земельными ресурсами: учебное пособие / А. А. Баянова. – Ир-
кутск: Иркутский ГАУ, 2018. – 140 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/143170 

 

https://e.lanbook.com/book/323591
https://e.lanbook.com/book/111408
https://e.lanbook.com/book/143170
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Воробьев, А. В. Управление земельными ресурсами: учебное пособие / А. В. Воробьев, Е. 

В. Акутнева. – Волгоград: Волгоградский ГАУ,2015. – 212 с. – Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/76647 

2. Кузьмич, Н. П. Управление земельными ресурсами: учебное пособие / Н. П. Кузьмич. – 
Благовещенск: ДальГАУ, 2016. – 165 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/137735 

 
 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 30, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.07). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.06). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
 
1. Понятие земельных отношений 
2. Принципы земельных отношений.  
3. Задачи управления земельными ресурсами. 
4. Основные цели и принципы управления земельными ресурсами.  
5. Значение и роль управления земельными ресурсами в управлении территориями регио-

нальной и муниципальной экономики. 
6. Понятие о системах.  
7. Основы системы управления.  

https://e.lanbook.com/book/76647
https://e.lanbook.com/book/137735
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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8. Классификация и формирование систем управления.  
9. Свойства и структура систем управления.  
10. Законы и принципы систем управления.  
11. Цели систем управления.  
12. Функции систем управления.  
13. Методы управления.  
14. Виды управления.  
15. Роль земельной собственности в управлении земельными ресурсами.  
16. Право собственности и иные вещные права на землю.  
17. Субъекты и объекты земельной собственности.  
18. Виды и формы собственности на землю.  
19. Понятие о государственном контроле.  
20. Функции управления земельными ресурсами.  
21. Методы управления земельными ресурсами.  
22. Этапы принятия решений по государственному управлению земельными ресурсами.  
23. Общие принципы управления земельными ресурсами на уровне государства.  
24. Основные положения управления землями различных категорий.  
25. Структура земельного фонда РФ. Категории земель.  
26. Понятие о землях сельскохозяйственного назначения.  
27. Понятие о землях лесного фонда.  
28. Понятие о землях водного фонда.  
29. Понятие о городских землях.  
30. Управление землями сельскохозяйственного назначения.  
31. Управление землями лесного фонда. 
32. Управление землями водного фонда.  
33. Управление городскими землями.  
34. Управление землями особо охраняемых территорий и объектов.  
35. Государственное и рыночное регулирование земельных отношений. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Классическая теория оценки недвижимости включает в себя: 

А) 3 метода оценочных действий; 
Б) 2 метода оценочных действий; 
В) 4 метода оценочных действий. 

2. Разграничение государственной собственности на землю является таким процессом: 
А) подготовки документов для государственной регистрации прав на ЗУ частной и 

публичной собственности; 
Б) подготовки документов для государственной регистрации прав публичной соб-

ственности на землю; 
В) установление прав на землю органов власти и местного самоуправления. 

3. К экономическим регуляторам управления земельными ресурсами относятся: 
А) абсолютная и дифференциальная рента на землю; 
Б) кадастровая и действительная цена на землю; 
В) кадастровая цена земель, земельный налог, арендная плата за землю. 

4. К обязательным условиям нормального функционирования рынка недвижимости относит-
ся столько условий: 

А) 5; 
Б) 4; 
В) 3. 

5. Порядок обращений и жалоб граждан в России регулируется: 
А) административно – процессуальным кодексом РФ; 
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Б) специальным нормативным актом правительства РФ; 
В) специальным федеральным законом. 

6. Система прямого государственного управления земельными ресурсами включает в себя: 
А) создание структуры системы органов управления земельными ресурсами на терри-

тории региона; 
Б) создание нормативно-правовой базы оптимального землепользования; 
В) создание конкретных форм и условий землепользования. 

7. Обязательность проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земель для строи-
тельства в России впервые установлена: 

А) статьей 38 ЗК РФ; 
Б) постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. №808; 
В) статьей 16 ФЗ «О введении в действие ГК РФ». 

8. В систему государственного земельного контроля входят: 
А) мероприятия специально уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти по выявлению и устранению нарушений земельного законодательства тре-
бований охраны и использования земель; 

Б) совместные действия федеральных и муниципальных исполнительных органов по 
устранению нарушений требований охраны и использования земель; 

В) требований охраны и использования земель землепользователей по соблюдению 
земельного законодательства. 

9. Реформирование земельных отношений в мире производится по: 
А) 5 моделям; 
Б) 2 моделям; 
В) 3 моделям. 

10. Рыночная стоимость объекта недвижимости: 
А) величина, близкая к кадастровой стоимости земель; 
Б) величина, определенная в ходе сделки между покупателем и продавцом объекта 

недвижимости; 
В) величина, необходимая для начисления земельного налога. 

11. Механизмом становления развития оборота земель является: 
А) государственная регистрация прав на землю; 
Б) база данных о границах и характеристиках участков; 
В) банковский капитал. 

12. Первые массовые земельно-оценочные работы по всей территории Российской Империи 
проведены в этот период: 

А) 1860 – 1880 гг.; 
Б) 1887 – 1895 гг.; 
В) 1906 – 1914 гг. 

13. Схема территориального планирования: 
А) документ, устанавливающий функциональные зоны; 
Б) документ, устанавливающий градостроительные регламенты использования зе-

мель; 
В) документ, устанавливающий территориальные зоны. 

14. Выкупная приватизационная цена земельных участков в РФ определяется как: 
А) 2,5 процентный уровень кадастровой стоимости земель; 
Б) процентный уровень кадастровой стоимости земель; 
В) 530 кратный размер ставки земельного налога. 

15. В странах Латинской Америке наиболее распространенной является модель перехода к 
новому земельному строю, основанная: 

А) на принципах Уругвайской декларации; 
Б) на марксистской теории социализма; 
В) на теории трудового крестьянского хозяйства русского экономиста Чаянова. 
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16. Направления регулирования земельных отношений составляют: 
А) планирование использования земель; 
Б) обеспечение качественного улучшения всех категорий земель; 
В) создание и использование информационной базы о земельных ресурсах страны. 

17. Методами регулирования земельных отношений являются: 
А) установление и взимание платы за землю; 
Б) стандартизация, сертификация, лицензирование и страхование деятельности пред-

приятий, учреждений и организаций; 
В) землеустройство, земельный кадастр и земельный контроль; 

18. Основной целью управления земельными ресурсами определено: 
А) обеспечение высокого уровня экологических и социальных условий жизни населе-

ния; 
Б) организация ведения системы земельных отношений, обеспечивающая устойчивое 

развитие общества; 
В) получение максимума финансовых средств в консолидированный бюджет страны. 

19. Столыпинская земельная реформа главной целью имела: 
А) заселение территории Сибири и Дальнего Востока; 
Б) ликвидацию крестьянской общины в деревне; 
В) введение частной собственности на аграрные земли. 

20. Кадастровая и действительная цена на землю: 
А) прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по сравнению с худшим; 
Б) арендная плата за землю; 
В) незаработанный доход собственника земли. 

21. Результатом производственного земельного контроля является: 
А) предоставление информации землепользователя в подразделение управления Рос-

недвижимости о результатах производственного земельного контроля; 
Б) проведение землепользователями мероприятий по рациональному использованию и 

охране земель; 
В) производственный акт проверки соблюдения порядка землепользования. 

22. Что такое дифференциальная земельная рента: 
А) арендная плата за землю, расположенную в лучших природно-экономических 

условиях; 
Б) добавочные вложения капитала арендатора по отношению к его арендной плате 

арендодателю; 
В) разность между индивидуальной ценой производства на землях лучшего качества и 

ценой сложившейся на рынке. 
23. Практика экономически развитых стран включает в себя такие виды планирования ис-

пользования и охраны земель: 
А) с\х и промышленное; 
Б) пространственное, городское и ландшафтное; 
В) общегосударственное, региональное и муниципальное. 

24. Предметом УЗР являются: 
А) установление направлений землепользования; 
Б) создание хозяйственно-правового статуса земель; 
В) организация использования земель, обеспечивающая потребности населения. 

25. Объектами планирования использования и охраны земель в России являются: 
А) территория субъектов РФ; 
Б) территория страны, регионов и муниципальных образований; 
В) территория РФ. 

26. К основным задачам государственного управления земельными ресурсами отнесено: 
А) наделение органов управления функциями, обеспечивающими оптимальное разви-

тие общества, обеспечение социально — правовой защиты субъектов земельных 
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отношений, улучшение землепользования; 
Б) проведение государственной плановой, финансовой и инвестиционной политики, 

контроль за состоянием земель; 
В) обеспечение механизма экономического стимулирования охраны и рационального 

использования земель. 
27. Теоретической основой процесса оценки недвижимости являются столько оценочных 

принципов: 
А) 7; 
Б) 5; 
В) 8. 

28. Первая модель реформирования земельных отношений базируется: 
А) на праве частной собственности на землю; 
Б) на смешанной форме собственности на землю. 
В) на праве государственной собственности на землю. 

29. Государственный контроль за использованием земельных ресурсов базируется на: 
А) положениях Кодекса России об административных правонарушениях; 
Б) земельном, лесном, водном, природоохранном, административном законодатель-

стве; 
В) требованиях земельного и гражданского кодексов России. 

30. Проведение проверки соблюдения земельного законодательства включает в себя: 
А) 3 этапа; 
Б) 4 этапа; 
В) 2 этапа. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Направ-
ление 

воспита-
тельной 
работы 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) компе-

тенций 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 

1 Разработка 
и реализа-
ция проек-
тов 

УК-2. Спо-
собен опре-
делять круг 
задач в рам-
ках постав-
ленной цели 
и выбирать 
оптималь-
ные способы 
их решения, 
исходя из 
действую-
щих право-
вых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.4. Анали-
зирует ресурсы 
и возможности, 
формирует 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели 

Знает структуру ресурсов, способы их 
оценки, постановку задач в контексте 
реализуемых целей. 

Развитие 
лично-
сти и 
профес-
сио-
нальная 
ориен-
тация 

Умеет выбрать оптимальные способы 
решения задач для достижения по-
ставленной цели. 
Владеет навыками по выявлению 
возможностей рационального исполь-
зования ресурсов. 

2 УК-2.5. Ис-
пользует аль-
тернативные 
подходы при 
выборе и при-
нятии сложных 
управленче-
ских решений 

Знает факторы, оказывающие влия-
ние на качество принятия управлен-
ческих решений. 

Развитие 
лично-
сти и 
профес-
сио-
нальная 
ориен-
тация 

Умеет осуществлять сбор информа-
ционных материалов, необходимых 
для принятия сложных управленче-
ских решений. 
Владеет навыками командной работы 
для принятия сложных управленче-
ских решений. 

 3 УК-2.6. Орга-
низует кон-
троль за реали-
зацией приня-
тых решений 
по мере дости-
жения постав-
ленных целей 

Знает виды контроля, применяемые в 
процессе реализации принятых реше-
ний. 

Развитие 
лично-
сти и 
профес-
сио-
нальная 
ориен-
тация 

Умеет вносить необходимые коррек-
тивы по мере достижения поставлен-
ных целей. 
Владеет навыками контроля, позво-
ляющими максимально эффективно 
использовать ресурсы организации. 

4 Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Спо-
собен осу-
ществлять 
социальное 
взаимодей-
ствие и реа-
лизовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.6. Орга-
низует работу 
коллектива то-
лерантно вос-
принимать со-
циальные, эт-
нические, кон-
фессиональные 
и культурные 
различия 

Знает о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
особенностях представителей тех или 
иных социальных общностей 

Развитие 
лично-
сти и 
профес-
сио-
нальная 
ориен-
тация 

Умеет организовать работу коллекти-
ва с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных осо-
бенностей представителей различных 
социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в 
коллективе, толерантно воспринимать 
эти различия 
Владеет навыками организации рабо-
ты коллектива с учетом этических 
норм, касающимися социальных, эт-
нических, конфессиональных и куль-
турных различий 

5  УК-3.7. Опре- Знает основы и нормы взаимодей- Развитие 
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деляет свою 
роль в команде 
по мере нала-
живания соци-
ального взаи-
модействия, 
учитывает ин-
дивидуальные 
и групповые 
особенности 
поведения в 
коллективе 

ствия людей в коллективе, относящи-
еся к вопросам групповой динамики,  
сущность командных и личных инте-
ресов и особенности их согласования, 
виды барьеров в коммуникации. 

лично-
сти и 
профес-
сио-
нальная 
ориен-
тация 

Умеет самостоятельно развивать, 
осуществлять эффективную комму-
никацию в коллективе для решения 
профессиональных задач с учетом 
индивидуальных и групповых осо-
бенностей поведения в коллективе. 
Владеет способностью определять и 
реализовывать свою роль в команде 
для достижения поставленной цели, 
учитывать особенности поведения и 
интересы участников при взаимодей-
ствии внутри команды, нести личную 
ответственность за результат своей 
работы в команде. 

6  УК-3.8. При-
меняет лидер-
ские качества в 
ходе налажи-
вания команд-
ной работы 

Знает возможные нестандартные си-
туации, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности. 

Развитие 
лично-
сти и 
профес-
сио-
нальная 
ориен-
тация 

Умеет действовать в нестандартных 
ситуациях, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности си-
туациях, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности. 
Владеет способностью эффективного 
общения в коллективе для решения 
профессиональных задач; приемами 
предотвращения возможных кон-
фликтных ситуаций в процессе про-
фессиональной деятельности; мето-
дами работы в нестандартных. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: 

Виды учебной деятельности Всего часов _72_, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 10 4 
Практические занятия 18 6 
Самостоятельная работа 44 62 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1. Основы управления карье-
рой 

4 8 20 2 4 28 

2. Особенности управления 
карьерой 

6 10 24 2 2 34 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
 ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Основы управления карьерой. 
Лекции: 
Карьера: современный взгляд: 

- понятие об управлении карьерой, цель и задачи дисциплины; 
- особенности карьеры в современных социально-экономических условиях; 
- понятие и сущностные признаки карьеры. 

Карьера как процесс и результат профессионального развития: 
- этапы и стадии карьеры; 
- модели карьеры; 
- взаимосвязь профессионального самоопределения и карьеры. 

 
Практические занятия: 

- типологизация карьеры; 
- профессиональная и внутриорганизационная карьера; 
- характер карьерной динамики; 
- выбор карьеры; 
- понятие личной карьеры; 
- влияние личных способностей на карьеру; 
- определение профессиональной карьеры. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- требования, предъявляемые к цели карьеры; 
- виды и типы карьеры характерные для работников отраслей сервиса; 
- мотивы карьерного роста; 
- сходство и отличие подходов к выделению этапов карьеры А.Я. Кибановым и В.Р. 

Весниным; 
- основы определения этапов карьеры, принцип С.Н.Паркинсона; 
- модели карьеры И.Д. Ладанова; 
- карьерное плато и его виды. 
 

Раздел 2. Особенности управления карьерой. 
Лекции: 
Теоретические основы исследования и развития карьеры: 

- основные теории карьеры; 
- концепции развития карьеры; 
- психолого-акмеологическая концепция карьеры. 

Система факторов эффективности карьеры: 
- сущность и классификации факторов карьеры; 
- критерии успешной и эффективной карьеры; 
- кризисы и барьеры в карьере. 

Личностные факторы карьеры: 
- карьерный потенциал личности; 
- мотивация карьеры. 

 
Практические занятия: 

- цели и планы карьерного продвижения; 
- целеполагание в карьерном процессе; 
- карьерное планирование; 
- основные модели карьеры; 
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- основные модели карьеры, реализуемые в различных сферах деятельности; 
- гендерные аспекты карьеры, мужской и женский менталитет. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- теории выбора карьеры; 
- теории карьеры в изучении карьерного развития; 
- личностные особенности в теории А. Бандура; 
- экономический подход к выделению концепций карьеры; 
- теория Е. А. Климова о становлении профессионала; 
- теория П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий; 
- классификация факторов карьеры С. И. Сотниковой и Е. А. Могилёвкина; 
- объективные и субъективные факторы карьеры; 
- критерии успешной карьеры; 
- показатели оценивания эффективности карьеры; 
- виды кризисов, сопровождающие карьерный рост человека; 
- способы преодоления кризисов; 
- создание модели карьерного потенциала личности; 
- личностные факторы карьеры и их значимость; 
- известные теории мотивации, феномен самоэффективности. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жигалова, В.Н. Управление карьерой: учебное пособие /В.Н.Жигалова, Ж.Н.Аксёнова. – 
Москва: ТУСУР, 2019. – 151с.– Текст: электронный // Лань: эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/313856. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Хребина, С. В., Развитие личностной готовности студентов к построению успешной карь-
еры : учебное пособие / С. В. Хребина, Р. Н. Юндин. – Москва : КноРус, 2023. – 299 с. – 
ISBN 978-5-406-10697-6. – URL: https://book.ru/book/948835. – Текст : электронный.    

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Мириуца, Е. В.Психология карьеры: практикум: учебное пособие / Е.В.Мириуца. – Там-
бов: ТГУ им.Г.Р.Державина, 2021. – 88 с. – ISBN 978-5-00078-416-7. – Текст: электронный 
//Лань: э. – URL: https://e.lanbook.com/book/177100. – Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей. 

2. Управление деловой карьерой: учебное пособие / составитель В.Н.Иванченко. – Санкт-
Петербург: СПбГУ ГА, 2017. – 14 с. – Текст: электронный //Лань: эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/145276. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Юртаева, Н. И. Проектирование карьерного роста : учебно-методическое пособие / Н. И. 
Юртаева. – Казань : КНИТУ, 2019. – 100 с. – ISBN 978-5-7882-2628-6. – Текст : электрон-
ный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/166228. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
4. Oracle VM VirtualBox 6 

https://e.lanbook.com/book/313856
https://book.ru/book/948835
https://e.lanbook.com/book/177100
https://e.lanbook.com/book/145276
https://e.lanbook.com/book/166228
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 30, 
доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.03). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальный зал, научный зал, электронно-информационный отдел научной библиотеки 
Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования с 
(подогревом), форм-фактор сплит-система; комплект компьютерной техники с возможно-
стью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронно-информационную 
образовательную среду Горского ГАУ, телевизоры, проектор BenQ, проекционный экран 
Lumien, ноутбук (расположение – корпус №6, Библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Понятие и виды карьеры. Конус карьеры. 
2. Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности.  
3. Этапы жизни и стадии карьеры.  
4. Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального продвижения.  
5. Пять аспектов, интересующих работников в процессе карьеры.  
6. Самооценка как первая ступень развития карьеры.  
7. Тестирование как метод самооценки.  
8. Оценка способностей и личных качеств.  
9. Анализ сильных и слабых сторон.  
10. Профессиональная ориентация, ее направления.  
11. Типы личностной ориентации при выборе карьеры.  
12. Модель типов профессиональной личности Голланда.  
13. Выбор карьеры. Определяющие факторы.  
14. Точечные ориентиры карьеры.  
15. Путь выбора карьеры.  
16. Шок от реальности. Практика преодоления.  
17. Кризис середины карьеры. Практика преодоления.  
18. Конфликт возрастов. Пути преодоления.  
19. Организационное управление карьерой. Понятие, цели.  
20. Динамика карьеры. Кривые прогресса карьеры.  
21. Политика управления карьерой. Политика инвестирования в карьеры индивидов.  
22. Оценка персонала. Содержание и принципы. Проблемы оценок.  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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23. Методы оценки персонала, их сущность.  
24. Оценка исполнения. Основные методы. Принципы конструирования системы оценок.  
25. Оценка исполнения. Этапы оценочного процесса.  
26. Оценка потенциала сотрудников. Методы, критерии оценки.  
27. Метод оценочных центров. Центры оценки, назначение и содержание их деятельности.  
28. Аттестация руководителей и специалистов: порядок оценки руководителей.  
29. Аттестация руководителей и специалистов: порядок оценки специалистов.  
30. Организация работ по аттестации персонала.  
31. Планирование последовательности. Схемы замещения должностей.  
32. Резерв персонала на выдвижение. Порядок формирования и учета.  
33. Формы подготовки резерва на выдвижение.  
34. Организационное планирование карьеры: основной принцип, преимущества, этапы.  
35. Индивидуальное планирование карьеры. Этапы, план роста.  
36. Обязанности работника, линейного менеджера и СУП по планированию карьеры. Про-

блемы планирования карьеры.  
37. Организационное и индивидуальное планирование карьеры.  
38. Консультирование карьеры.  
39. Наставничество в карьере. Преимущества. Организация системы наставничества. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Карьера – это 

а) процесс профессионального роста человека; 
б) отношения между предпринимателями; 
в) процесс труда; 
г) система общественного труда. 

2. Какие две группы условий влияют на формирование карьеры: 
а) объективные и особенные; 
б) субъективные и объективные; 
в) особенные и специфические; 
г) специфические и субъективные. 

3. Результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, 
связанный с должностным или профессиональным ростом: 

а) труд; 
б) карьера; 
в) работа; 
г) заработная плата. 

4. По мнению какого автора выбор карьеры – это выражение личности? 
а) Дж. Голланд; 
б) Дж. Локк; 
в) К. Маркс; 
г) М. Вебер. 

5. Какие условия формирования карьеры не относятся к объективным: 
а) общие; 
б) личностные; 
в) кризисные; 
г) кадровые. 

6. Какие объективные условия формирования карьеры связаны с особыми требованиями к 
профессии? 

а) социально-экономические; 
б) кризисные; 
в) общие; 
г) кадровые. 
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7. Какие объективные условия формирования карьеры связаны с повышенным риском, угро-
жающим жизни? 

а) социально-экономические; 
б) кризисные; 
в) общие; 
г) кадровые. 

8. Какие объективные условия формирования карьеры связаны с изменением форм собствен-
ности? 

а) социально-экономические; 
б) кризисные; 
в) общие; 
г) кадровые. 

9. Какие объективные условия формирования карьеры связаны с отсутствием системы кад-
ровой работы? 

а) социально-экономические; 
б) кризисные; 
в) общие; 
г) кадровые. 

10. Модели вариантов карьер (выберите лишнее): 
а) трамплин; 
б) мост; 
в) лестница; 
г) змея. 

11. Какого типа личности нет в системе Голланда? 
а) реалистический; 
б) исследовательский; 
в) артистический; 
г) одухотворенный. 

12. К какому типу личности по Голланду относится человек, предпочитающий деятельность 
связанную с манипуляциями инструментами и механизмами? 

а) реалистический; 
б) исследовательский; 
в) артистический; 
г) социальный; 
д) предпринимательский; 
е) конвенциональный. 

13. К какому типу личности по Голланду относится человек, который любит работать вме-
сте? 

а) реалистический; 
б) исследовательский; 
в) артистический; 
г) социальный; 
д) предпринимательский; 
е) конвенциональный. 

14. К какому типу личности по Голланду относится человек, который предпочитает быть 
аналитиком? 

а) реалистический; 
б) исследовательский; 
в) артистический; 
г) социальный; 
д) предпринимательский; 
е) конвенциональный. 
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15. К какому типу личности по Голланду относится человек, который любит деятельность, 
позволяющую ему влиять на других для достижения целей? 

а) реалистический; 
б) исследовательский; 
в) артистический; 
г) социальный; 
д) предпринимательский; 
е) конвенциональный. 

16. К какому типу личности по Голланду относится человек, который любит систематиче-
ское манипулирование данными? 

а) реалистический; 
б) исследовательский; 
в) артистический; 
г) социальный; 
д) предпринимательский; 
е) конвенциональный. 

17. К какому типу личности по Голланду относится человек экспрессивный, оригинальный? 
а) реалистический; 
б) исследовательский; 
в) артистический; 
г) социальный; 
д) предпринимательский; 
е) конвенциональный. 

18. Сколько типов подходов построения карьеры наиболее часто встречается в реальной 
жизни? 

а) 2 
б) 4 
в) 6 
г) 8 

19. Какие виды карьеры можно выделить в процессе карьерного движения? 
а) властная, квалификационная, профессиональная, реальная; 
б) статусная, властная, образовательная, перспективная; 
в) квалификационная, статусная, властная, монетарная; 
г) властная, монетарная, статусная, образовательная. 

20. По характеру протекания различают типы карьеры: 
а) прямолинейный и криволинейный; 
б) линейный и нелинейный; 
в) горизонтальный и вертикальный; 
г) продвигающийся и непродвигающийся. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование компе-

тенции 
1. Системное и кри-

тическое мышле-
ние 

УК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния поставлен-
ных задач. 

УК-1.1. Ана-
лизирует зада-
чу, выделяя ее 
базовые со-
ставляющие. 

Знает методики поиска, сбора и обработ-
ки информации; основы критического 
анализа и синтеза информации, методы 
критического анализа и синтеза инфор-
мации, принципы и методы системного 
подхода в решении профессиональных 
задач - актуальные российские и зару-
бежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа. 
Умеет выделять базовые составляющие 
поставленных задач; анализировать и си-
стематизировать разнородные данные, 
оценивать эффективность процедур ана-
лиза проблем и принятия решений в про-
фессиональной деятельности. 
Владеет навыками научного поиска и 
практической работы с информационны-
ми источниками; методами принятия ре-
шений; технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления знаний. 

2. Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Спосо-
бен определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-
тимальные 
способы их 
решения, исхо-
дя из действу-
ющих право-
вых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Фор-
мулирует про-
блему, реше-
ние которой 
напрямую свя-
зано с дости-
жением цели 
проекта. 

Знает основные принципы и концепции в 
области целеполагания и принятия реше-
ний; принципы формирования концепции 
проекта в рамках обозначенной пробле-
мы; виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач. 
Умеет разрабатывать концепцию проекта 
в рамках обозначенной проблемы, фор-
мулируя цель, задачи, актуальность, зна-
чимость (научную, практическую, мето-
дическую и иную в зависимости от типа 
проекта), ожидаемые результаты и воз-
можные сферы их применения; опреде-
лять ожидаемые результаты проекта. 
Владеет навыками формирования целей, 
задач и ожидаемых результатов проекта; 
применять теоретические знания в реше-
нии практических задач. 

 

УК-2.2. Опре-
деляет по-
требности в 
ресурсах, со-
ставляет план 
реализации 
проекта и 
осуществляет 
контроль за 
его выполне-
нием. 

Знает потребности в ресурсах и составле-
нию планов реализации и контроля вы-
полнения проекта. 
Умеет определять потребности в ресур-
сах. 
Владеет навыками составления плана ре-
ализации проекта и осуществлять кон-
троль за его выполнением. 
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УК-2.3. Пони-
мает базовые 
принципы по-
становки задач 
и выработки 
решений 

Знает основные требования, предъявляе-
мые к проектной работе и критерии 
оценки результатов проектной деятель-
ности; методы генерирования альтерна-
тив решений и приведения их к сопоста-
вимому виду для выбора оптимального 
решения. 
Умеет предвидеть результат деятельно-
сти и планировать действия для достиже-
ния данного результата; прогнозировать 
проблемные ситуации и риски в проект-
ной деятельности. 
Владеет навыками составления плана-
графика реализации проекта в целом и 
плана-контроля его выполнения; навыка-
ми конструктивного преодоления возни-
кающих разногласий и конфликтов. 

3. Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Спосо-
бен управлять 
своим време-
нем, выстраи-
вать и реализо-
вывать траек-
торию само-
развития на 
основе прин-
ципов образо-
вания в тече-
ние всей жиз-
ни. 

УК-6.1. Ис-
пользует ин-
струменты и 
методы управ-
ления време-
нем при вы-
полнении кон-
кретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных 
целей 

Знает инструменты, методы и основные 
приемы эффективного управления вре-
менем при выполнении конкретных за-
дач, проектов, при достижении постав-
ленных целей; основы планирования 
профессиональной траектории с учетом 
особенностей как профессиональной, так 
и других видов деятельности и требова-
ний рынка. 
Умеет эффективно планировать и кон-
тролировать собственное время. 
Владеет методами управления собствен-
ным временем. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 6 
Практические занятия (ЛПЗ) 14 4 
Самостоятельная работа (СРС) 44 62 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины по темам: 

№ Наименование тем 
Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 

1 Образовательный проект и управ-
ление им 4 - 2 2 - 4 

2 Проекты платформы АНО «Россия 
— страна возможностей» 2 4 18 1 1 24 

3 Формирование индивидуальных 
траекторий самореализации 4 4 18 1 1 24 

4 Индивидуальный проект – управ-
ление собственной жизнью 4 6 6 2 2 10 



4 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 

Тема 1. Образовательный проект и управление им: 
- цели и задачи дисциплины «Управление проектами»; 
- понятие проекта, признаки проекта, управление проектами; 
- принципы государственной политики в сфере образования; 
- основные направления молодежной политики в России, грантовые программы, реа-

лизация студентов в общественных объединениях, занятиях спортом, творчестве; 
- система образования в России, виды и уровни образования; 
- структура образовательной программы, организация обучения в вузе; 
- информационное обеспечение образовательной деятельности; 
- понятие образовательного проекта, особенности управления им.  

 
Тема 2. Проекты платформы АНО «Россия – страна возможностей»: 

- возможности платформы АНО «Россия — страна возможностей», объединяющей 
26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и 
предлагает различные пути к успеху; 

- центр компетенций: регистрация и диагностика универсальных компетенций, 
включающая 8 тестов: 4 базовых и 4 дополнительных; 

- тестирование на платформе Центра компетенций следующих компетенций: парт-
нерство и сотрудничество, клиентоориентированность, планирование и организа-
ция, ориентация на результат, анализ информации и выработка решений, следова-
ние правилам и процедурам, коммуникативная грамотность, саморазвитие, лидер-
ство, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект. 

 
Тема 3. Формирование индивидуальных траекторий самореализации: 

- анализ персональных отчетов с результатами и рекомендациями по развитию; - 
планирование и организация - Онлайн-курс АНО «Россия – страна возможностей»: 
основные задачи планирования и управления;  

- целеполагание, правила формулирования целей, структурирование и планирование 
деятельности, постановка задач и контроль исполнения, эффективное использова-
ние рабочего времени, мотивация на выполнение задач. 

 
Тема 4. Индивидуальный проект – управление собственной жизнью: 

- принципы организации своей жизни как проекта: определение дальней и ближайшей 
перспективы, нахождение и привлечение необходимых ресурсов, планирование дей-
ствий и оценка (при осуществлении проекта) о достижении поставленных целей; 

- понятие проектного типа мышления, "Жизнь как проект" - диверсификация целей, 
осознанность и ответственность за свою жизнь; 

- применение проектных практик бизнес-сообщества в повседневной жизни; 
- управленческие практики по применению инструментов управления свой жизнью: 

интерес, обещания, страх, саморазвитие; 
- переосмысление своих шаблонов; 
- верность слову, обязательствам, другим, себе самому. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Основы управления проектами: учебник / С. А. Полевой, И. В. Корнеева, К. Ю. Мухин [и 

др.]; под ред. С. А. Полевого. – Москва: КноРус, 2023. – 256 с. – ISBN 978-5-406-11120-8. 
– URL: https://book.ru/book/947546. 

https://book.ru/book/947546
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2. Устинова, Н. П.,Шишлина Н.В.: учебное пособие / Н. П. Устинова, Н. В. Шишлина. – 
Москва: Русайнс, 2023. – 187 с. – URL: https://book.ru/book/951785. 

3. Царенко, А. С. Управление проектами / А. С. Царенко. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: 
Лань, 2023. – 236 с. – ISBN 978-5-507-46449-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/310193.   

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Управление проектами: учебник для вузов / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова, О. Н. Мо-
мотова [и др.]. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-
9172-8. – Текст: электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/187775.  

2. Белый, Е. М., Управление проектами (с практикумом): учебник / Е. М. Белый. – Москва: 
КноРус, 2021. – 262 с. – ISBN 978-5-406-08082-5. – URL: https://book.ru/book/939055.  

3. Емельянович А. А., Управление проектами. Базовый курс: учебное пособие / А. А. Емель-
янович. – Москва: Русайнс, 2022. – 194 с. – ISBN 978-5-4365-0968-6. – URL: 
https://book.ru/book/943325.  

4. Управление инвестиционными проектами: современные вызовы и подходы: монография / 
М. Ю. Погудаева, И. П. Гладилина, Г. В. Дёгтев [и др.]. – Москва: Русайнс, 2022. – 70 с. – 
ISBN 978-5-4365-9469-9. – URL: https://book.ru/book/944065. 

5. Ахмаева, Л. Г., Цифровые социальные проекты: инструменты и подходы к управлению: 
учебное пособие / Л. Г. Ахмаева, Д. В. Долгополов, А. И. Еремеева, ; под ред. В. С. Старо-
стина. – Москва: Русайнс, 2023. – 206 с. – ISBN 978-5-466-04369-3. – URL: 
https://book.ru/book/951705.  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронный каталог ФГБОУ ВО Горский ГАУ http://78.110.147.2:99/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» -  https://e.lanbook.com/   
3. Электронно-библиотечная система ООО «КноРус медиа» - https://book.ru/book/new.  
4. Росмолодёжь - https://fadm.gov.ru/?trends=28881.  
5. Россия – страна возможностей - https://rsv.ru/ 
6. Центр компетенций https://rsv.ru/competitions/project/1/f9d73c66-a75b-4f01-bc37-

287165289a9c/  
7. Российское общество Знание – проведение мероприятий, гранты, лекции, марафоны - 

https://znanierussia.ru/  
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

https://book.ru/book/951785
https://e.lanbook.com/book/310193
https://e.lanbook.com/book/187775
https://book.ru/book/939055
https://book.ru/book/943325
https://book.ru/book/944065
https://book.ru/book/951705
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
https://e.lanbook.com/
https://book.ru/book/new
https://fadm.gov.ru/?trends=28881
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/competitions/project/1/f9d73c66-a75b-4f01-bc37-287165289a9c/
https://rsv.ru/competitions/project/1/f9d73c66-a75b-4f01-bc37-287165289a9c/
https://znanierussia.ru/
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Зачет выставляется при прохождении онлайн образовательной программы платформы 
АНО «Россия — страна возможностей» - представление сертификата. 
 
6.1. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Проект-это:  

а) комплект документации и описание;  
б) пояснительная записка;  
в) комплекс мероприятий с определенными целями, требованиями по стоимости, вре-

мени и качеству;  
г) то, что задумывается или планируется.  

2. Проектирование - это:  
а) выполнение чертежей и моделей;  
б) целенаправленная деятельность по решению задач;  
в) осуществление очень сложного акта интуиции;  
г) выявление и разрешение конфликтов в многомерных ситуациях.  

3. Управление проектами - это:  
а) наука;  
б) искусство;  
в) наука и искусство;  
г) раздел стратегического менеджмента.  

4. Год становления науки «Управление проектами» в России:  
а) 1953 г;  
б) 1966 г;  
в) 1987 г;  
г) 1995 г.  

5. Являются ли экономические показатели показателями качества проекта?  
а) ДА;  
б) НЕТ.  

6. Отметить ключевые функции в инновационном процессе: 
а) предпринимательство;  
б) видение;  
в) генерация идей;  
г) планирование;  
д) информационная поддержка.  

7. Для каких проектов рекомендуется матричная структура управления?:  
а) простых; 
б) средней сложности;  
в) сложных.  

8. Какие методы генерации идей наиболее универсальны?:  
а) Мэтчетта;  
б) анкетный опрос;  
в) поиска границ; 
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г) мозговой атаки. 
9. Наиболее часто встречающиеся типы проектов:  

а) социальные;  
б) экономические;  
в) организационные;  
г) технические;  
д) смешанные.  

10. На каком этапе жизненного цикла проекта расходы будут максимальными?:  
а) завершения;  
б) концепции;  
в) разработки;  
г) реализации.  

11. Среднесрочный проект - это:  
а) 2 года;  
б) 3 года;  
в) 4 года;  
г) 5 лет.  

12. С какой основной целью пишется бизнес - план проекта?:  
а) уяснить задачу;  
б) спланировать работы;  
в) получить инвестиции;  
г) проанализировать возможности.  

13. Цель функционально - стоимостного анализа:  
а) снижение лишних затрат;  
б) устранение ненужных функций;  
в) определение востребованности продукта.  

14. Для каких по сложности проектов применима дисциплина «Управление проектами»?:  
а) мелких;  
б) средних;  
в) крупных;  
г) любых.  

15. Внешняя форма руководства проектом предполагает:  
а) приводит с собой "команду"; 
б) отсутствие финансовой ответственности руководителя; 
в) то, что руководитель - наемный работник; 
г) все перечисленное. 

16. Основные фазы жизненного цикла проекта:  
а) определение концепции; проектирование; реализация; завершение; 
б) начальная; промежуточная; финальная; 
в) предынвестиционная; инвестиционная; эксплуатационная. 

17. Основные недостатки проектной структуры управления:  
а) единоначалие;  
б) проблема простоя специалистов;  
в) наличие нескольких руководителей.  

18. Кто разрабатывает Устав проекта:  
а) инициатор проекта;  
б) руководитель проекта;  
в) команда проекта.  

19. Для чего нужна Иерархическая структура работ:  
а) основа для классификации;  
б) наглядное представление структуры проекта;  
в) для проверки правильности содержания.  
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20. Какие отклонения регламентирует стандарт PMI:  
а) по стоимости;  
б) по качеству;  
в) по номенклатуре;  
г) по срокам.  

21. Управление качеством проекта направлено:  
а) на удовлетворение предъявляемых требований;  
б) на управление проектом.  

22. Какая командная роль по Белбину наилучшим образом соответствует должности «Руко-
водитель проекта»:  

а) мыслитель;  
б) оценщик;  
в) председатель;  
г) формирователь.  

23. Управление рисками. Стратегии реагирования на угрозы:  
а) усиление;  
б) передача;  
в) уклонение.  

24. Какая из сторон рискует при заключении контракта с фиксированной ценой:  
а) Заказчик проекта;  
б) Подрядчик (исполнитель)  

25. На предприятии одновременно выполняется 80 проектов. Какой программный продукт 
рекомендуется применить при построении ИСУП:  

а) Open-plan;  
б) Primavera;  
в) MS-Project. 

26. Для средних по длительности и объемам финансирования проектов наиболее применима:  
а) линейно-функциональная схема управления;  
б) матричная схема управления;  
в) проектно-дивизиональная схема управления;  
г) проектно-функциональная схема управления. 

27. Завершение инновационного проекта состоит в следующем (указать лишнее):  
а) изменение состава собственников;  
б) акт приемки-сдачи;  
в) акционирование нового бизнеса; 
г) переход в обычный инвестиционный проект;  
д) патентование разработки и сертификация продукции и технологий. 

28. При управлении проектами критический путь - это:  
а) самая длительная по времени цепочка событий от начала до завершения; 
б) самая важная цепочка событий от начала до завершающего события  
в) самая рискованная цепочка событий от начала до завершающего события  
г) самая дорогостоящая цепочка событий от начала до завершающего события. 

29. "Внутреннее" руководство проектом предполагает, что руководитель:  
а) становится совладельцем бизнеса; 
б) является работником фирмы-разработчика; 
в) является исполнителем части разработок; 
г) всё перечисленное. 

30. Совладелец в рамках проекта:  
а) прежний владелец части основных фондов; 
б) один из заказчиков; 
в) контрактор; 
г) производитель конечной продукции. 
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ФИЗИКА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

Наименование направления подготов-
ки/специальности 

21.03.02 Землеустройство и кадастры  
35.03.01 Лесное дело 
35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

Реквизиты федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра-
зования 

ФГОС ВО 3++ 

Год начала подготовки 

 В соответствии с Реестром, утвержденным прика-
зом от 31 августа 2023 г. № 192/06 

Очная форма обучения - учебные планы по 
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ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО Протокол от 11 апреля 2023 г. № 6 

Реквизиты приказа ректора или уполномо-
ченного лица об утверждении ОП ВО Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 
плана Обязательная часть  

Количество зачетных единиц 3 

 
 
 
 

ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты осво-
ения образовательной про-

граммы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории 
(группы) ком-

петенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

1.  Системное и 
критическое 
мышление 

ОПК-1. Спо-
собен решать 
задачи про-
фессиональ-
ной деятель-
ности приме-
няя методы 
моделирова-
ния, матема-
тического 
анализа, есте-
ственнонауч-
ные и об-
щеинженер-
ные знания. 

ОПК-1.1. 
Демонстри-
рует мате-
матические, 
естествен-
нонаучные и 
общеинже-
нерные зна-
ния, необхо-
димые для 
решения за-
дач профес-
сиональной 
деятельно-
сти. 

Знает:  основные термины и законы фи-
зики; как осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации для 
решения физических задач с примене-
нием естественнонаучных и общеинже-
нерных знаний; 
Умеет применять основные законы фи-
зики для решения научно-технических 
задач профессиональной области; ре-
шать стандартные профессиональные 
задачи с применением естественнона-
учных и общеинженерных знаний 
Владеет системным подходом для ре-
шения поставленных задач с использо-
ванием основных терминов и законов 
физики; навыками поиска, и  анализа 
информации для задач физики.  

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов  108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Лабораторно-практические занятия 32 8 
Самостоятельная работа 60 96 
Форма промежуточной аттестации  Экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование разделов, тем 
Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 

1. Механика 4 8 4 2 2 20 
2. Механические и электромаг-

нитные колебания и волны 
2 4 8   20 

3. Молекулярная физика и тер-
модинамики 

4 8 6  2 20 

4. Электричество 4 4 6 2 2 20 
5. Оптика  2 8 12  2 20 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Механика. 
Лекции: 
Кинематика: 

- цели и задачи дисциплины;  
- системы отсчета, траектория, путь и перемещение;  
- скорость и ускорение их мгновенные значения;  
- угловая скорость и угловое ускорение.  

Динамика материальной точки: 
- сила и масса;  
- 1, 2, 3 – законы Ньютона; 
- импульс, закон сохранения импульса. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- вычисление движения материальной точки с постоянным ускорением; 
- движение тела под действием постоянной силы. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- вращательное движение; 
- угловая скорость и угловое ускорение, и их мгновенные значения; 
- энергия, кинематическая и потенциальная энергии, закон сохранения энергии. 

 
Раздел 2. Механические и электромагнитные колебания и волны. 
Лекции: 
Колебания и волны: 

- гармонические колебания, уравнения и график; 
- дифференциальные уравнения гармонических колебаний; 
- поперечные и продольные волны; 
- уравнение волны, скорость волны, фазовая и групповая скорость волны; 
- звуковые волны, ультразвук и инфразвук, применение ультразвука; 
- скорость, ускорения и энергия гармонических колебаний; 
- пружинный, математический и физический маятники; 
- сложение колебаний, резонанс. 

 
Лабораторно-практические занятия: 

- ускорение свободного падения для г. Владикавказ математическим маятником; 
- пружинный, математический и физический маятники. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- элементы теории относительности: Постулаты теории относительности; пре-
образование Лоренца; Следствие теории относительности.  

 
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамики. 
Лекции: 
Термодинамики идеального газа: 

- опытные законы идеального газа; 
- уравнения Клапейрона-Менделеева и его анализ; 
- основное уравнение МКТ. 

Тепловые двигатели: 
- число степеней свободы; 
- закон распределения энергии по степеням свободы; 
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- первое начало термодинамики; 
- работа газа при изменении его объема.  

 
Лабораторно-практические занятия: 

- определение отношения Cр/ Cv  для воздуха методом Клемона-Дезорма; 
- определение «Цикла Карно». 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- закон Максвелла о распределении скорости и энергии; 
- барометрическая формула и ее анализ; 
- среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул газа; 
- круговые обратимые и необратимые процессы; 
- энтропия и ее связь с термодинамической вероятностью; 
- второе начало термодинамики; 
- тепловые двигатели, цикл Карно. 

 
Раздел 4. Электричество. 
Лекции: 
Электростатика: 

- закон сохранения электрического заряда; закон Кулона; 
- электрическое поле, напряженность электрического поля; принцип суперпозиции; 
- теория Остроградского-Гаусса; 
- поток вектора напряженности; циркуляция вектора напряженности; 
- потенциал электрического поля, градиент потенциала; 
- работа в электрическом поле по перемещению заряда.  

 
Лабораторно-практические занятия: 

- взаимодействие точечных зарядов. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- электроемкость; 
- конденсаторы, соединения конденсаторов; 
- энергия электрического поля. 

 
Раздел 5. Оптика. 
Лекции: 
Волновая оптика: 

- корпускулярно-волновой дуализм света; 
- когерентные источники света, методы их получения; 
- интерференция света, условия мах. и мin.; 
- интерференция в тонких пленках; 
- принцип Гюйгенца-Френеля; 
- разрешающая способность, дифракция света, дифракционная решетка; 
- дисперсия света.  

 
Лабораторно-практические занятия: 

- определение длины волны с помощью дифракционной решетки. 
 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- дифракция света от одной щели и многих щелей; 
- прохождение света через трехгранную призму; 
- спектр, спектральный анализ. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Зисман, Г. А. Курс общей физики. В 3 томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. 
Колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – 10-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. – 340 с. – ISBN 978-5-507-47026-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/320777.  

2. Зисман, Г. А. Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и магнетизм / Г. А. Зисман, 
О. М. Тодес. – 9-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 360 с. – ISBN 978-5-507-
44379-6. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/222653. 

3. Общая физика : учебное пособие / Е. Ф. Макаров, Р. П. Озеров, В. И. Хромов [и др.] ; под 
ред. А. Г. Чертова, А. А. Воробьева. – Москва : КноРус, 2022. – 800 с. – ISBN 978-5-406-
09264-4. – URL: https://book.ru/book/942818  

4. Трофимова, Т. И., Основы физики. Волновая и квантовая оптика : учебное пособие / Т. И. 
Трофимова. – Москва : КноРус, 2021. – 215 с. – ISBN 978-5-406-04725-5. – URL: 
https://book.ru/book/938040  

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Трофимова, Т. И., Физика. В таблицах и формулах : учебное пособие / Т. И. Трофимова. – 
Москва : КноРус, 2023. – 447 с. – URL: https://book.ru/book/947208. Текст : электронный. 

2. Трофимова, Т. И., Физика от А до Я : справочное издание / Т. И. Трофимова. – Москва : 
КноРус, 2022. – 301 с. – ISBN 978-5-406-09292-7. – URL: https://book.ru/book/942835 

3. Мокрова, И. И., Физика. Лабораторный практикум : учебное пособие / И. И. Мокрова. – 
Москва : КноРус, 2024. – 176 с. – URL: https://book.ru/book/951557.  

4. Трофимова, Т. И., Основы физики. Молекулярная физика. Термодинамика : учебное посо-
бие / Т. И. Трофимова. – Москва : КноРус, 2021. – 180 с. – ISBN 978-5-406-04727-9. – 
URL: https://book.ru/book/938041  

Трофимова, Т. И., Основы физики. Электродинамика : учебное пособие / Т. И. Трофимова. – 
Москва : КноРус, 2021. – 270 с. – URL: https://book.ru/book/938042  

6.   Трофимова, Т. И., Основы физики. Механика : учебное пособие / Т. И. Трофимова. – 
Москва : КноРус, 2021. – 220 с. – URL: https://book.ru/book/938076    

7. Трофимова, Т. И., Основы физики. Атом, атомное ядро и элементарные частицы : учебник 
/ Т. И. Трофимова. – Москва : КноРус, 2022. – 217 с. – ISBN 978-5-406-09267-5. – URL: 
https://book.ru/book/942821     

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/   
2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
6. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru ) 
 

https://e.lanbook.com/book/320777
https://e.lanbook.com/book/222653
https://book.ru/book/942818
https://book.ru/book/938040
https://book.ru/book/947208
https://book.ru/book/942835
https://book.ru/book/951557
https://book.ru/book/938041
https://book.ru/book/938042
https://book.ru/book/938042
https://book.ru/book/938076
https://book.ru/book/942821
http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Учебная лаборатория (лаборатория физики) для проведения лабораторно-практических 
занятий, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций. Общая пло-
щадь 51,4 кв.м., высота помещения 3,3 м. Оснащение: специальные приборы для лаборатор-
ных работ, плакаты, специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, 
рабочее место преподавателя. Расположение – учебный корпус 7 (административный кор-
пус), 3 этаж, помещение № 7.3.09. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Системы отсчета, траектория, путь и перемещение 
2. Скорость и ускорение их мгновенные значения 
3. Угловая скорость и угловое ускорение 
4. 1 закон Ньютона 
5. Сила. Масса. 2 закон Ньютона 
6. 3 закон Ньютона 
7. Импульс. Закон сохранения импульса 
8. Вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение, и их мгновенные зна-

чения 
9. Механическая работа. Мощность. 
10. Энергия. Кинематическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии 
11. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний 
12. Дифференциальные уравнения гармонических колебаний 
13. Поперечные и продольные волны 
14. Скорость волны. Фазовая и групповая скорость волны 
15. Звуковые волны. Ультразвук и инфразвук. Применение ультразвука 
16. Скорость, ускорения и энергия гармонических колебаний 
17. Пружинный, математический и физический маятники 
18. Сложение колебаний. Резонанс 
19. Газовые законы 
20. Уравнения Клапейрона-Менделеева и его анализ 
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21. Основное уравнение МКТ 
22. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы 
23. Первое начало термодинамики 
24. Работа газа при изменении его объема 
25. Закон Максвелла о распределении скорости и энергии 
26. Барометрическая формула и ее анализ 
27. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул газа 
28. Круговые обратимые и необратимые процессы. Энтропия и ее связь с термодинамиче-

ской вероятностью. Второе начало термодинамики 
29. Тепловые двигатели. Цикл Карно 
30. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 
31. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
32. Теория Остроградского-Гаусса. Поток вектора напряженности 
33. Циркуляция вектора напряженности 
34. Потенциал электрического поля. Градиент потенциала 
35. Работа в электрическом  поле по перемещению заряда 
36. Корпускулярно-волновой дуализм света 
37. Когерентные источники света. Методы их получения 
38. Интерференция света. Условия мах. и мin. Интерференция в тонких пленках 
39. Принцип Гюйгенца-Френеля. Разрешающая способность 
40. Дифракция света. Дифракционная решетка 
41. Дисперсия света. Поляризация света 
 
6.2.Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Укажите формулу скорости точки при криволинейном движении. 

а.  
dSv
dt

=


              б.   
dxv
dt

=


                в.     
drv
dt

=



                      г.  

Sv
t

=  

2. Выберите формулу углового ускорения. 

а.  
d
dt
ϕ

ε =               б.  
d
dt
ω

ε =                 в.  
t
ω

ε =                            г.  
t
ϕ

ε =  

3. Найдите формулу, выражающую связь между угловой и линейной скоростью. 
а. v Rω= ⋅              б.  v R= ω⋅              в.  2v Rω= ⋅                      г.  2v R= ω ⋅  

4. Укажите формулу силы упругости 

а.  F kx= −              б.  F kx=                 в.  
kxF
2

=                           г.  
2kxF

2
=  

5. Найдите формулу работы переменной силы. 
а.  A F S= ⋅              б.  A FScos= α       в.  A F dS= ⋅∫                    г.  A N t= ⋅  

6. Укажите формулу нормального ускорения точки. 

а.  
va
R

=                 б.  
2va

R
=                   в.  a v R= ⋅                        г.   2a v R= ⋅  

7. Второй закон Ньютона определяется по формуле. 

а.  ma F=∑          б.  ma F=                   в.  
dp F
dt

=∑
 

                     г.  
dp M
dt

=  

8. Кинетическая энергия вращающегося тела определяется по формуле 

а.  
IE

2
⋅ω

=          б.  
2mvE

2
=                    в.  

2mE
2
ω

=                       г.  
2IE

2
ω

=  
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9. Укажите основное уравнение динамики вращательного движения. 

а.  I Mω=             б.  I Mε =                      в. 
dM I
dt
ϕ

= ⋅                       г.  M F r= ⋅  

10. Определите формулу периода колебаний физического маятника. 

а.  T 2 g= π ⋅      б.  T 2
g

= π


                в.  
kT 2
m

= π             г.  
IT 2

mgd
= π  

11. Выберите основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 
а.  p kT=              б.   p nT=                       в.   p nkt=                   г.   p nkT=  

12. Найдите формулу уравнения Майера для молярных теплоемкостей. 

а.  V PC C R= +     б.   P VC C R= +             в.   V PC C R⋅ =                г.    P

V

C R
C

=  

13. Укажите формулу закона Кулона. 

а.  1 2q qF k
R
⋅

=      б.   
2

2
qF
R

=                    в.   1 2
2

q qF k
R
⋅

=                  г.    1 2
2

q qF
R
⋅

=  

 
14. Выберите формулу потенциальной энергии тела поднятого над Землей. 

а.  E mgh=         б.   E mh=              в.    E mg=                     г.   E Fh=  
15. Закон Ома для неоднородного участка цепи  имеет вид. 

а.  
UI
R

=               б.  
EI
R

=                в.  1 2 EI
R

ϕ −ϕ +
=           г.    1 2 EI

R
ϕ + ϕ +

=  

16. Найдите формулу,  по которой определяется емкость проводника. 

а.  C q= ⋅ϕ            б.   C q= ⋅∆ϕ         в. 
qC =
∆ϕ

                      г.   
qC =
ϕ

 

17. Укажите формулу, по которой определяется емкостное сопротивление конденсатора 

а.  CX C= ω          б.   C
1X
C

=
ω

          в.   CX C= ν                   г.   C
1X
C

=
ν

 

18. Сдвиг фаз между током и напряжением на индуктивном сопротивлении равен 

а.  
2
π

                     б.   
2
π

−                     в.   π                              г.    −π  

19. Период собственных колебаний в контуре определяется по формуле 

а.  T 2 LC= π     б.  T 2 LC= π            в.  T LC=                   г.    
LT 2
C

= π  

20. Укажите формулу, по которой определяется энергия заряженного конденсатора 

а.  W qU=          б.  W qC=                в.   2W qC=                    г.    
qUW
2

=  

21. Закон Ома для однородного участка цепи имеет вид. 
а.  I E= γ               б.  j E= γ                  в.   I E= ρ                        г.    j E= ρ  

22. Определите формулу, связывающую напряженность электрического поля с потенциалом 

а.  E grad= − ϕ    б.   E grad= ϕ             в.   
dE
dx
ϕ

=                       г.    
dE
dr
ϕ

=  

23. По какой формуле определяется ЭДС самоиндукции, возникающая в проводнике при из-
менении в нем электрического тока. 
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а.  
dIE
dt

=           б.  
dIE L
dt

= −                 в.  
dIE
dt

= −                   г.   
dE L
dt
Φ

= −  

24. Индукция магнитного поля связана с напряженностью формулой. 
а.  B H= µ       б.  0B H= µ                      в.   H B= µ                     г.   0B H= µµ  

25. Предельный угол полного отражения определяется выражением. 

а.   0sin nα =     б.  0
1sin
n

α =             в.  0cos nα =                     г.   0
1cos
n

α =  

26. Выберите формулу для определения момента силы относительно точки 

а.      M Fr=          б.    [ ]M r F= ⋅


       в. M Frcos= α              г. 
FM cos
r

= α  

27. Закон Ома для замкнутой цепи имеет вид 

а.   
EI
R

=               б.    1 2I
R

ϕ −ϕ
=        в.    

EI
r

=                       г. 
EI

R r
=

+
 

28. Потенциальная энергия упруго деформированного тела определяется по формуле 

а.  
2kxU

2
=             б.  

kxU
2

=               в. 
2xU

2k
=                      г.     

xU
2k

=  

29. Укажите формулу закона Гука 

а.   F kx=               б.    
σ

ε =
α

               в.   
E
σ

ε =                       г.  Eε = σ  

30. Количество теплоты необходимое для нагревания тела определяется по формуле 
а.   ( )2 1Q cm t t= −    б. ( )1 2Q m t t= −    в. ( )1 2Q c t t= −            г. Q cmt=    
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Направле-
ние воспи-
тательной 

работы 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
компетенций 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 
1. Самооргани-

зация и са-
моразвитие 
(в т.ч. здоро-
вьесбереже-
ние) 

УК-7. Спо-
собен под-
держивать 
должный 
уровень фи-
зической 
подготов-
ленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной 
и професси-
ональной 
деятельно-
сти 

УК-7.1.  Под-
держивает долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти и соблюдает 
нормы здорового 
образа жизни 
 

Знать: способы и методы поддержки 
должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности и соблюдения нормы 
здорового образа жизни. 

Физическое 
воспитание 
и привитие 
здорового 
образа жиз-
ни: 
приглаше-
ние специа-
листов ор-
ганов здра-
воохранения 
с профи-
лактиче-
скими бесе-
дами для 
овладения 
студента-
ми знания-
ми и навы-
ками личной 
гигиены, 
врачебного 
само-
контроля, 
первой ме-
дицинской 
помощи, 
охраны здо-
ровья (про-
филактиче-
ские меро-
приятия). 

Уметь: поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности и 
соблюдать нормы здорового образа 
жизни. 
Владеть: способами и методами под-
держки должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности и соблюдения 
нормы здорового образа жизни. 

2. 

  

ИД УК-7.2  Ис-
пользует основы 
физической 
культуры для 
осознанного вы-
бора здоро-
вьесберегающих 
технологий с 
учетом внутрен-
них и внешних 
условий реали-
зации конкрет-
ной профессио-
нальной дея-
тельности. 

Знать: основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровье сбе-
регающих технологий с учетом внут-
ренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: использовать основы физиче-
ской культуры для осознанного выбора 
здоровье сберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: навыками применения основ 
физической культуры для осознанного 
выбора здоровье сберегающих техно-
логий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной про-
фессиональной деятельности. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов  72 , в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекционные занятия 18 8 
Практические занятия) – – 
Самостоятельная работа 54 64 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет  
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование разделов, тем 
Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекции СРС Лекции СРС 

1. Легкая атлетика 6 18 2 20 
2. Оздоровительные виды гимнастики 8 18 4 24 
3. Летний полиатлон 4 18 2 20 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Легкая атлетика. 
Лекции:  
Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом: 

- правила техники безопасности; 
- профилактика травматизма. 

Средства развития скоростных способностей:  
- методика обучения разбега с низкого старта; 
- методика техники бега на средние дистанции; 
- дистанции и особенности кроссового бега. 

Техника прыжка в длину с места толчком двумя ногами: 
- описание техники выполнения прыжка в длину с места; 
- прыжковые упражнения и подвижные игры. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- общие требования безопасности по предмету «Физическая культура и спорт»;  
- меры безопасности при занятиях лёгкой атлетикой;  
- требования безопасности перед началом занятий; 
- требования безопасности во время проведения занятий; 
- требования безопасности по окончании занятий; 
- выполнение диафрагмальных дыхательных упражнений по 10-15 минут; 
- выполнение нормативов бега дистанции: 60 м, 100 м, 200 м, 500 м, 1000 м, 1500 м; 
- оздоровительный бег дистанция: 200 м, 500 м; 
- составление и демонстрация комплекса ОРУ для занятий легкой атлетикой. 
 

Раздел 2. Оздоровительные виды гимнастики.  
Лекции:  
Оздоровительная аэробика:  

- понятие, сущность и виды аэробики; 
- основы базовой аэробики; 
- силовая аэробика;  
- степ-аэробика; 
- аквааэробика. 

Атлетическая гимнастика: 
- понятие и сущность атлетической гимнастики; 
- развитие атлетической гимнастики;  
- виды атлетической гимнастики. 

Техника классических упражнений в гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, тяже-
лой атлетике: 

- задачи развития силовых способностей; 
- методика техники выполнения классических силовых упражнений. 
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Силовые виды спорта: 
- задачи развития силовых способностей; 
- основные виды и особенности силовых видов спорта: тяжелая атлетика, гиревой 

спорт, пауэрлифтинг, армрестлинг и др. 
- методика техники выполнения классических силовых упражнений;  
- техника соревновательных упражнений в силовых видах спорта.  
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- меры безопасности при занятиях на открытых спортивных площадках;  
- совершенствование техники выполнения нормативов ГТО; 
- выполнение комплексов утренней гимнастики; 
- выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики; 
- закаливание организма; 
- борьба с недостатками, оценить себя и свои возможности со стороны, дать объ-

ективную оценку; 
- составление комплекса упражнений, направленных на развитие психофизиологиче-

ских и двигательных качеств. 
 

Раздел 3. Летний полиатлон.  
Лекции:  
Особенности летнего полиатлона и спортивных дисциплин:  

- дисциплины летнего полиатлона; 
- виды спортивных состязаний в летнем полиатлоне. 

Бег на короткие дистанции в полиатлоне: 
- особенности методики развития быстроты в полиатлоне; 
- средства развития скоростных способностей 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- меры безопасности при занятиях игровыми видами спорта; 
- требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях; 
- соблюдение режимов суточной двигательной активности; 
- преодоление подъёмом и спусков; 
- выполнение комплексов упражнений для укрепления мышц брюшного пресса; 
- упражнения для наращивания массы тела, упражнения для снижения массы тел; 
- техника блокирования нападающего удара, страховки у сетки, расстановки игроков 

на площадке. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное пособие / 

С.Н. Блинков, В.А. Мезенцева, С.Е. Бородачева. – Самара: СамГАУ, 2018. – 161 с. – ISBN 
978-5-88575-500-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/109462. 

2. Бомин, В. А. Организация занятий физической культурой и спортом студентов: учебное 
пособие / В. А. Бомин, А. И. Ракоца, А. И. Трегуб. – Иркутск: Иркутский ГАУ, 2019. – 322 
с.  // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133353. 

3. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное 
пособие / Бишаева А.А. – Москва: КноРус, 2017. – 299 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-
406-05586-1. – URL: https://book.ru/book/920786. – Текст: электронный. 

 

https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/133353
https://book.ru/book/920786
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Таланцева, В.К. Методико-практический раздел дисциплины «Физическая культура и 

спорт»: учебное пособие / В.К. Таланцева,  Л.Ш. Пестряева. – Часть 1.  – Чебоксары: 
ЧГСХА, 2017. –– 148 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/139081.  

2. Жуков, Р. С. Основы спортивной тренировки : учебное пособие / Р. С. Жуков. — Кемерово 
: КемГУ, 2014. — 110 с. — ISBN 978-5-8353-1717-2. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61414. 

3. Таланцева, В.К. Методика судейства игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол): 
учебное пособие / составители: В.К. Таланцева, Л.Ш. Пестряева. – Чебоксары: ЧГСХА, 
2017. – 95 с. – Текст: электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/139074. 

4. Козлов, Я. Е. Тактическая подготовка игроков в мини-футбол : учебно-методическое посо-
бие / Я. Е. Козлов. — Воронеж : ВГИФК, 2019. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140341. 

5. Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол: методические рекомендации / со-
ставители И.В. Кудрякова, Р.А. Дрепелев. – пос. Караваево: КГСХА, 2017. – 49 с. – Текст: 
электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/133588.  

6. Подвижные игры на занятиях легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, общефизиче-
ской подготовкой: учебно-методическое пособие / составители Ю.И. Якунин, С.Н. Якуни-
на. – пос. Караваево: КГСХА, 2017. – 38 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133630.  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Дворец спорта, включающий многопрофильный спортивный зал, плавательный бас-

сейн 50м, спортивный зал для настольного тенниса, шахматный клуб, стрелковый тир. В 
наличии все виды специализированной мебели, оборудования, тренажеров, спортивного и 
стрелкового инвентаря. Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

Спортивный зал, состоящий из трёх секций: зал для мини-футбола, зал спортивной 
борьбы, зал тяжелой атлетики. Все виды специализированной мебели, оборудования, трена-
жеров, спортивного инвентаря. Учебный корпус № 14 (спортивный зал).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения: 1) Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных мест 
– 10; расположение – корп. 1 агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08. 2) Общ. пл. - 

https://e.lanbook.com/book/61414
https://e.lanbook.com/book/139074
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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27,9 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, посадочных мест –11, доп. стулья – 7; расположение – 
корп. 1 агрономический факультет, 1 этаж, пом. № 1.1.03. 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
1. Дисциплины легкой атлетики и их характеристика 
2. Основные направления тренировки в легкой атлетике  
3. Средства развития скоростных способностей 
4. Методика обучения разбега с низкого старта 
5. Методика обучения бега на короткие дистанции 
6. Техника бега на повороте. Средства. 
7. Тестовые нормативы, как форма контроля. 
8. Оздоровительные виды гимнастики и их разновидности 
9. Виды оздоровительной аэробике 
10. Развитие физических качеств на занятиях по оздоровительной аэробике. 
11. Совершенствование  комплекса упражнений по оздоровительной аэробике. 
12. Развитие физических качеств на занятиях по атлетической гимнастике. 
13. Обучение базовым силовым упражнениям с атлетическими снарядами. 
14. Совершенствование базовых силовых упражнений в указанных дисциплинах. 
15. Особенности вида спорта и спортивных дисциплин (полиатлон) 
16. Материально-техническое обеспечение и техника безопасности 
17. Основные формы тренировочного процесса 
18. Обучение спортивным дисциплинам летнего полиатлона (троеборье, пятиборье). 
19. Совершенствование физических качеств в троеборье, пятиборье. 
20. Система спортивного отбора 
21. Тестовые нормативы, как форма контроля 
22. Какие группы обучающихся допускаются к занятиям по физической культуре? 
23. Общие требования к обучающимся на занятии по легкой атлетике. 
24. Общие требования к обучающимся при проведении занятий в тренажерном зале. 
25. Общие требования при проведении занятий по летнему полиатлону. 
26. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по гимнастике. 
27. Требования безопасности к обучающимся перед началом проведения занятия. 
28. Требования безопасности к обучающимся при несчастных случаях и экстремальных си-

туациях. 
29. Требования  безопасности к обучающимся по окончанию занятия. 
30. Основные мероприятия обеспечивающие профилактику   травматизма на занятиях по фи-

зической культуре. 
31. Оздоровительная аэробика и ее специфические особенности. 
32. Виды оздоровительной аэробики. Особенности проведения занятий оздоровительной 

аэробикой. 
33. Виды атлетической гимнастики. 
34. Объясните термин «стартовое положение атлета»? 
35. От чего зависит результат в беге на короткие дистанции? 
36. Определение победителей в беге на короткие дистанции. 
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37. Влияние длины и частоты беговых шагов на результат в беге на средние дистанции? 
38. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 
39. Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений. 
40. Какие виды летнего полиатлона вы можете перечислить? 
41. Назовите виды специальных упражнений используемых в обучении стрельбе в полиат-

лоне? 
42. Система спортивного отбора. 
 
6.2. Зачетные требования по дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Контрольные нормативы 
Мужчины Женщины 

оценка оценка 
«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 100 метров (сек) 14,4 14,1 13,1 18,0 17,0 16,5 
Бег 1000 метров (мин/сек) 3.30,0 3.50,0 4.15,0 3.45,0 4.00,0 4.10,0 
Челночный бег 3х10 (с) 8,0 7,7 7,1 9,0 8,8 8,2 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 
или подтягивание из виса на высокой  пере-
кладине (раз) или рывок гири 16 кг (раз) 

28 32 44    
10 12 15    
21 25 43    

Наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье (от уровня скамьи, см) +6 +8 +13 +8 +11 +16 

Бег на длинные дистанции (мин/сек): 2000 
метров (девушки) 3000 метров (юноши) 14.30,0 13.40,0 12.00,0 13.10,0 12.30,0 10.50,0 

Поднимание туловища из положения лежа за 
1 мин (раз) 33 37 48 32 35 43 

Прыжок с места толчком двумя ногами (см) 210 225 240 170 180 195 
Метание гранаты (м) 33 35 37 14 17 21 
Полиатлон. Бег на короткие дистанции: 
(мин/сек): 60м (девушки), 60м (юноши) 9,3 9,1 8,9 10,3 10,1 9,9 

 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Целью физической культуры является: 

А) улучшение рациона питания; 
Б) профессиональное занятие спортом; 
В) укрепление здоровья; 
Г) развитие сколиоза. 

2. Дисциплиной легкой атлетики являются: 
А) метание гранаты; 
Б) пауэрлифтинг; 
В) бег на короткие дистанции; 
Г) прыжки в длину с места. 

3. Кроссовый бег: 
А) 60 метров; 
Б) 100 метров; 
В) 400 метров; 
Г) 1500 метров. 

4. Бег с препятствиями?  
А) спринт; 
Б) стиль-чейз; 
В) эстафета; 
Г) стайерский бег. 

5. Какая из перечисленных дисциплин является легкоатлетической? 
А) прыжки на батуте; 
Б) прыжки с трамплина; 



8 

В) прыжки с парашютом; 
Г) прыжок в высоту. 

6. Средства развития скоростных способностей: 
А) бег с ускорением на 50-80 м; 
Б) бег на 400 метров; 
В) бег с барьерами; 
Г) прыжок с шестом. 

7. Что не является легкоатлетическим многоборьем: 
А) летний полиатлон; 
Б) метание ядра; 
В) эстафета на 4х400 метров; 
Г) современное пятиборье. 

8. К физическим качествам относятся: 
А) зрение; 
Б) слух; 
В) гибкость; 
Г) обоняние. 

9. Какое физическое качество характеризует бегуна-стайера? 
А) ловкость; 
Б) гибкость; 
В) выносливость; 
Г) быстрота. 

10. Метод восстановления в легкой атлетике: 
А) закаливание; 
Б) плавание; 
В) гладкий бег. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

Планируемые результаты освое-
ния образовательной программы Код и наимено-

вание индикатора 
достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Направление 
воспитатель-
ной работы 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
компетенций 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 

1. Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный под-
ход для решения 
поставленных 
задач  

И-1.4. При обра-
ботке информа-
ции отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, 
оценок, формиру-
ет собственные 
мнения и сужде-
ния, аргументи-
рует свои выво-
ды, в том числе с 
применением 
философского 
понятийного ап-
парата.  

Знает основные методы критиче-
ского анализа; методологию си-
стемного подхода  

- формирова-
ние стабиль-
ной системы 
нравствен-
ных и смыс-
ловых уста-
новок лично-
сти, позво-
ляющих про-
тивостоять 
идеологии 
экстремизма, 
терроризма, 
национализ-
ма, ксенофо-
бии, корруп-
ции, дискри-
минации по 
социальным, 
расовым, 
националь-
ным призна-
кам, развитие 
общеграж-
данских цен-
ностных ори-
ентаций и 
правовой 
культуры  
- создание 
условий для 
реализации 
студенческих 
инициатив, 
участия обу-
чающихся в 
конкурсах, 
грантах, 
олимпиадах 
и т.п.  

Умеет грамотно, логично, аргумен-
тировано формулировать собствен-
ные суждения и выявлять проблем-
ные ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления  
Владеет навыками критически ана-
лиза, и выбирать информацию, не-
обходимую для выработки страте-
гии действий по разрешению про-
блемной ситуации, в том числе с 
применением философского поня-
тийного аппарата  

И-1.5. Анализи-
рует пути реше-
ния проблем ми-
ровоззренческого, 
нравственного и 
личностного ха-
рактера на основе 
использования 
основных фило-
софских идей и 
категорий в их 
историческом 
развитии и соци-
ально- культур-
ном контексте.  

Знает содержание основных 
направлений философской мысли 
от древности до современности.  
Умеет использовать логико-
методологический инструментарий 
для критической оценки современ-
ных концепций философского и 
социального характера в своей 
предметной области  
Владеет основными принципами 
философского мышления, навыка-
ми применения философского по-
нятийного аппарата и философско-
го. 

2. Межкуль-
турное взаи-
модействие 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в соци-
ально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах. 

И-5.3. Интерпре-
тирует межкуль-
турное разнооб-
разие общества и 
проблемы совре-
менности с пози-
ций религиозных, 
этических и фи-
лософских уче-
ний.  

Знает направления развития и про-
блематики основных философских 
школ, их специфики в контексте 
исторического развития общества, 
интерпретируя проблемы совре-
менности с позиций этики и фило-
софских знаний.  
Умеет сопоставлять собственное 
поведение с этическими философ-
скими принципами, интерпретируя 
проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний.  
Владеет методологией философско-
го познания, приемами применения 
философских идей в своей деятель-
ности, в т. ч. профессиональной, 
интерпретируя проблемы совре-
менности с позиций этики и фило-
софских знаний.  

И-5.4. Выстраи-
вает социальное 
профессиональ-
ное взаимодей-

Знает различные исторические ти-
пы культур; механизмы межкуль-
турного взаимодействия в обществе 
на современном этапе, принципы 
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ствие с учетом 
особенностей 
основных форм 
научного и рели-
гиозного созна-
ния, деловой и 
общей культуры 
представителей 
других этносов и 
конфессий, раз-
личных социаль-
ных групп. 

соотношения общемировых и наци-
ональных культурных процессов; 
особенности основных форм науч-
ного и религиозного сознания, де-
ловой общей культуры.  
Умеет адекватно оценивать меж-
культурные диалоги в современном 
обществе; толерантно взаимодей-
ствовать с представителями раз-
личных культур; выявлять и иссле-
довать различия в наследии и тра-
дициях различных социальных 
групп, этносов и конфессий пони-
мать и принимать; различия в 
наследии и традициях различных 
социальных групп, этносов и кон-
фессий в условиях социального и 
профессионального общения.  
Владеет навыками межкультурного 
взаимодействия с учетом разнооб-
разия культур; коммуникации с 
представителями иных националь-
ностей и конфессий с соблюдением 
этических и межкультурных норм.  

3. Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать не-
терпимое отно-
шение к проявле-
нию экстремизма, 
терроризма, кор-
рупционному 
поведению и про-
тиводействовать 
им в профессио-
нальной деятель-
ности. 

И-5. Понимает 
роль философии в 
формировании 
антикоррупцион-
ного мировоззре-
ния у обучаю-
щихся. 

Знает основные понятия и катего-
рии этики.  

 

Умеет оценивать коррупционные 
процессы, факты и явления обще-
ственной жизни с этической точки 
зрения; применять нравственные 
нормы, образцы поведения в кон-
кретной ситуации.  
Владеет навыками анализа и оценки 
коррупционных процессов, фактов 
и явлений общественной жизни с 
точки зрения этических норм. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: 
 

Виды  
учебной деятельности 

Всего часов  108 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Практические занятия 16 4 
Самостоятельная работа 76 100 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практические 
занятия СРС Лек-

ции 
Практические 

занятия СРС 

1. История философии 6 6 26 2 2 30 
2. Философская онтология 6 6 26 2 2 30 
3. Социальная философия 4 4 24   40 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. История философии 
Лекции: 
Предмет, структура, функции и особенности философского знания: 

- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения; 
- мифология как первая форма мировоззрения; 
- социально-экономические предпосылки и гносеологические корни философии; 
- историчность предмета философии; 
- фундаментальные проблемы философии, основной вопрос философии; 
- структура и функции философии, особенности философии. 

Исторические типы и традиции философии: 
- философия Древнего Востока, античный период, основные школы и направления; 
- основные принципы и проблемы средневековой философии; 
- гуманизм, антропоцентризм и пантеизм философии эпохи Возрождения; 
- становление феномена науки в Новое время; 
- переход от религиозного мировоззрения к научному, проблема метода познания; 
- разработка и утверждение индуктивно-эмпирического и дедуктивно-рационального 

метода познания; 
- философская система И. Канта, система и метод философии Гегеля, антропологи-

ческий материализм Л.Фейербаха, диалектический материализм К. Маркса и Ф. Эн-
гельса; 

- русская философия 19 века: славянофилы, западники и революционно-
демократическое направление; 

- основные направления западноевропейской философии 20 века, основные школы и 
направления. 

 
Практические занятия: 

- генетическая взаимосвязь мифологии и философии; 
- предмет, структура, функции философского знания; 
- две стороны основного вопроса философии: онтологическая и гносеологическая; 
- особенности философского знания; 
- античная философия; 
- средневековая философия и философия эпохи Возрождения; 
- философия Нового времени; 
- отечественная философская мысль 19 века; 
- современная философия. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- великие произведения древнегреческих поэтов: Гомера и Гесиода; 
- исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия; 
- связь мифологии, религии и философии; 
- функции философии: гуманистическая, патриотическая, нравственно-этическая; 
- роль философии в системе научного знания; 
- философские взгляды Аристотеля; 
- римский период античной философии; 
- основные периоды средневековой философии: патристика, схоластика, апологетика; 
- арабская философская мысль Средневековья; 
- духовная деятельность Леонардно-Да-Винчи; 
- эмпиризм и рационализм 17 века; 
- три источника и три составные части марксизма; 
- основные характерные черты философии 21 века. 
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Раздел 2. Философская онтология 
Лекции: 
Философское понимание мира: бытие, материя, сознание: 

- категория бытия в истории философии; 
- современная философия о бытии, понятие небытия, формы бытия; 
- нерешенные вопросы современной отнологии; 
- проблема субстанции (монизм, дуализм, плюрализм); 
- основное понятие философского материализма, проблема материи в истории фио-

софии; 
- естественно-научные открытия 19 века; 
- философское и естественно-научное определение материи, строение материи, 

движение – атрибут материи; 
- пространство и время; 
- проблема происхождения сознания, отражение и его формы, структура сознания, 

сознание и язык, социальная сущность сознания, общественное и индивидуальное со-
знание. сознание и самосознание, творческая активность сознания. 

Теория познания: 
- сущность познавательной деятельности человека; 
- гносеология, значение и роль в информационном обществе; 
- гностицизм, агностицизм; 
- субъект и объект познания, практика и ее функции, вера и знание; 
- чувственное познание (ощущение, восприятие, представление); 
- эмпирическое исследование (описание, сравнение, наблюдение, измерение, экспери-

мент, анализ, индукция, факт); 
- рациональное познание; 
- мышление как главный компонент теоретического познания, уровни мышления 

(рассудок, разум), основные формы мышления (понятие, суждение, умозаключение); 
- структурные компоненты теоретического знания (проблема, гипотеза, теория, за-

кон), конечная цель познания; проблема истины (объективная, абсолютная и отно-
сительная истина). 

 
Практические занятия: 

- категория бытия: ее смысл и специфика; 
- формы бытия и их диалектика; 
- научные открытия 19 века, которые положили конец метафизическим представле-

ниям материи; 
- основные принципы диалектико-материалистической картины мира; 
- строение материи; 
- соотношение материального и идеального; 
- сознание как психическое отражение; 
- познание как предмет философского анализа; 
- основные особенности диалектико-материалистической теории познания; 
- субъект и объект познания; 
- познание и практика; 
- чувственное и рациональное познание; 
- истина, ее свойства и критерии (объективная, абсолютная и относительная истина). 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- то вводит в философию понятие бытия? 
- проблема субстанции (монизм, дуализм, плюрализм); 
- бытие и небытие; 
- современная наука о строении и свойствах материи; 
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- рациональное и иррациональное в познании; 
- вера и знание, рассудок и разум, их роль в познании; 
- искусственный интеллект как основа будущего развития; 
- виртуальная реальность, ее философское осмысление; 
- знание как единство мышления и языки; 
- особенности и взаимосвязь чувственного и рационального познания. 
 

Раздел 3. Социальная философия 
Лекции: 
Общество и человек как объект философского анализа: 

- проблема общественного начала, понятие общества; 
- динамика общественного развития; 
- сфера жизнедеятельности общества (экономическая, политическая, духовная); 
- формационные и цивилизационные концепции развития общества; 
- социальная структура общества (род, племя, народность, нация); 
- классы и слои общества, личность и общество; 
- общественное бытие и общественное сознание; 
- проблема антропосоциогенеза, происхождение и эволюция человека, социальное, 

биологическое в человеке;  
- человек, индивид, индивидуальность, личность; 
- свобода как осознанная необходимость, свобода и ответственность; 
- философская концепция смысла жизни. 
 

Практические занятия: 
- общество как философский анализ, понятие общества, проблема социогенеза; 
- диаектика – материалистическая концепция развития общества; 
- сфера жизнедеятельности общества (экономическая, политическая, духовная); 
- социальная структура общества (род, племя, народность, нация); 
- проблема происхождения и эволюция человека; 
- биологическое, социальное и психическое в человеке; 
- человек, индивид, индивидуальность и личность. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- общество и личность, общество и культура; 
- социально-классовые общности людей; 
- динамика общественного развития; 
- гражданское общество и государство; 
- проблема человека в истории философии; 
- человек и исторический процесс; орудийная деятельность, генезис труда, человек – 

продукт труда; 
- отличие человека от животного; 
- человек и природа, проблема жизни и смерти; 
- философская концепция смысла жизни. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Горелов, А. А., Философия: учебное пособие / А. А. Горелов. – Москва : КноРус, 2022. – 
320 с. – ISBN 978-5-406-08912-5. – URL: https://book.ru/book/941768. – Текст : электрон-
ный. 

https://book.ru/book/941768
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2. Колесников, А. С., Философия: учебник / А. С. Колесников, Б. В. Марков. – Москва : Кно-
Рус, 2021. – 403 с. – ISBN 978-5-406-038437. – URL: https://book.ru/book/936681. – Текст : 
электронный. 

3. Философия: учебник / В. П. Кохановский, И. В. Ватин, В. Е. Давидович [и др.] ; под ред. 
В. П. Кохановского. – Москва : КноРус, 2020. – 368 с. – ISBN 978-5-406-00874-4. – URL: 
https://book.ru/book/934251. – Текст: электронный. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гайдабрус, Н.В.. Западноевропейская философия от Античности до современности: Учеб-
ное пособие / Н.В. Гайдабрус – Москва : Русайнс, 2024. – 99 с. – ISBN 978-5-466-04592-5. 
– URL: https://book.ru/book/951985. – Текст : электронный. 

2. Кохановский, В. П., Философия. Конспект лекций: учебное пособие / В. П. Кохановский, 
Л. В. Жаров, В. П. Яковлев. – Москва : КноРус, 2022. – 191 с. – ISBN 978-5-406-
08913-2. – URL: https://book.ru/book/941769 . – Текст: электронный. 

3. Лобанова, Н. И., Проблемы философии. Практикум: учебнометодическое пособие / Н. И. 
Лобанова. – Москва: Русайнс, 2023. – 301 с. – ISBN 978-5-466-01884-4. – URL: 
https://book.rn/book/947215. – Текст : электронный. 

4. Столяров, В. И., Основы гносеологии, логики и методологии научного познания (диалек-
тическая концепция): монография / В. И. Столяров. – Москва : Русайнс, 2021. – 273 с. – 
ISBN 978-5-4365-5206-4. – URL: https://book.ru/book/939690. – Текст : электронный. 

 
 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, лабораторно-
практических занятий расположена на агрономическом факультете, аудитория 1.3.07: общая 
площадь – 63,4 кв.м., высота помещения - 4,2 м с количеством посадочных мест – 30. Осна-
щена настенной доской, рабочим местом преподавателя, стендами и картами. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 

https://book.ru/book/936681
https://book.ru/book/934251
https://book.ru/book/951985
https://book.ru/book/941769
https://book.rn/book/947215
https://book.ru/book/939690
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования 
с (подогревом) форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; 
комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
ния доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный 
корпус № 6 (библиотека). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Понятия мировоззрения, исторические типы. Мифология как первая форма мировоззре-

ния. 
2. Гносеологические корни и социально-экономические предпосылки зарождения филосо-

фии. 
3. Предмет, структура, функции философского знания. 
4. Особенности античной философии. 
5. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 
6. Социально-исторические условия зарождения средневековой философии. 
7. Основные принципы и проблемы средневековой философии. 
8. Социально-исторические и духовно-мировоззренческие предпосылки возникновения фи-

лософии эпохи Возрождения. 
9. Особенности философии эпохи Возрождения. 
10. Предпосылки зарождения философии Нового времени. 
11. Проблема метода познания, индуктивно-эмпирический метод Ф.Бэкона. 
12. Дедуктивно-рациональный метод Р.Декарта. 
13. Исторические условия формирования немецкой классической философии. 
14. Философская система И.Канта. 
15. Система и метод философии Г.В. Гегеля. 
16. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
17. Источники и составные части марксизма. 
18. Российский марксизм. 
19. Отечественная философия (18-19 века): западники, славянофилы и революционно-

демократическое направление. 
20. Основные философские направления 20 столетия. 
21. Категория бытия в философии. 
22. Формы бытия. 
23. Проблема субстанции: монизм, дуализм, плюрализм. 
24. Философское и естественно-научное понятие материи. 
25. Движение, пространство и время. 
26. Сознание как продукт высокоорганизованной материи. 
27. Социальная сущность сознания, трудовая теория антропогенеза. 
28. Сознание и самосознание. Сознание и язык. 
29. Генная инженерия, проблема искусственного интеллекта. 
30. Общественное и индивидуальное сознание. 
31. Понятие гносеологии, объект и субъект познания. 
32. Практика и ее функции. 
33. Чувственное и рациональное сознание. 
34. Философия науки и техники. 
35. Методология научно-технического знания. 
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36. Проблема истины: объективная, абсолютная и относительная истина. 
37. Понятие и структура диалектики. 
38. Категории диалектики. 
39. Законы диалектики. 
40. Общество как объект философского анализа. 
41. Источники и движущие силы развития общества. 
42. Сферы жизнедеятельности общества (экономическая, политическая и духовная). 
43. Социальная структура общества (род, племя, народность, нация). 
44. Проблема происхождения человека в истории философии. 
45. Биологическое, психическое и социальное в человеке. 
46. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 
47. Философская концепция смысла жизни, свобода и ответственность. 
48. Глобальные проблемы современности и их классификация. Проблемы современной гло-

бализации. 
49. Гуманизм – как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 
50. Позитивные и негативные последствия НТП. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Раздел философии, исследующий наиболее общие вопросы бытия: 

а) Логика; 
б) Этика; 
в) Онтология; 
г) Гносеология. 

2. Понятие бытия вводит в философию древнегреческий философ: 
а) Фалес; 
б) Платон; 
в) Парменид; 
г) Аристотель. 

3. Основная философская проблема, выдвинутая представителями милетской школы: 
а) Человека; 
б) Первоначала; 
в) Бога; 
г) Красоты. 

4. Материя есть первоисточник бытия, считали: 
а) Идеалисты; 
б) Материалисты; 
в) Рационалисты; 
г) Скептики. 

5. Бытие состоит из мельчайших невидимых частиц, считал: 
а) Сократ; 
б) Платон; 
в) Гераклит; 
г) Демокрит. 

6. Истинным бытием по Платону является: 
а) Мир вещей; 
б) Мир идей; 
в) Материя; 
г) Человек. 

7. «Бог есть начало, середина и завершение бытия», утверждал: 
а) Пьер Абеляр; 
б) Аврелий Августин; 
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в) Фома Аквинский; 
г) Уильям Оккам. 

8. Плюралистическое учение о множественности субстанции развивал: 
а) Гегель; 
б) Фалес; 
в) Лейбниц; 
г) Спиноза. 

9. Создателем монистического учения о субстанции является: 
а) Декарт; 
б) Спиноза; 
в) Лейбниц; 
г) Юм. 

10. «Мировой дух» есть реальность, составляющая основу мира, утверждал: 
а) Фихте; 
б) Гегель; 
в) Кант; 
г) Маркс. 

11. Установите правильную последовательность возникновения философских представлений 
о материи. 

 а) Конкретно-вещественное понимание; 
 б) Диалектический материализм; 
 в) Механический субстанционализм; 
 г) Атомизм. 

12. Установите соответствие между теориями пространства и времени и их содержанием. 
а) Субстанциональная; 1) Системные отношения; 
б) Реляционная; 2) Абсолютные неизменные сущности; 

 3) Конституирование и поток сознания; 
 4) Материальное отношение. 

13.Установите соответствие между философскими направлениями и подходами к решению 
вопроса о первоначалах бытия. 

а) Идеалистический монизм; 1) Бытие двойственно; 
б) Дуализм; 2) Сущность бытия духовна; 
в) Плюрализм; 3) Бытие множественно; 

 4) Сущность бытия материальна. 
14. Кто разрабатывал концепцию «энергетизма»? 

а) Э. Мак; 
б) Ф. Бэкон; 
в) Гераклит; 
г) В. Оствальд. 

15. Что лежит в основе существования материи? 
а) Вода; 
б) Огонь; 
в) Апейрон; 
г) Движение в пространстве и во времени. 

16. Движение есть: 
а) Покой; 
б) Развитие; 
в) Падение; 
г) Изменение. 

17. Каковы основные свойства движения материи? 
а) Материя движется (изменяется) пo воле божьей; 
б) Движение есть изменение вообще, есть способ существования материи; 
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в) Все вещи находятся в движении, но есть первый двигатель (бог), который не нуж-
дается в том, чтобы его приводили в движение; 

г) Объективность, абсолютность, бесконечность, неизменность. 
18. Укажите, какие из ниже изложенных утверждений являются истинными и какие – лож-

ными. 
а) Движение, пространство, время, законы природы являются материей; 
б) Движение, пространство, время, законы природы материальны; 
в) Движение, пространство, время, законы природы идеальны поскольку эти понятия 

созданы нашим разумом; 
г) Движение, пространство, время, законы природы созданы Богом. 

19. Что означает время как философская категория? 
а) Время существует не в самих вещах, а только в мышлении, осуществляемым 

нашим разумом; 
б) Время есть образ движения; 
в) Время отражает координацию сменяющих друг друга объектов в одном и том же 

пространстве; 
г) Время есть движение вперед. 

20. Установите соответствие между философами и их представлениями о сущности времени. 
а) Платон; 1) Время – атрибут материи; 
б) Августин Блаженный; 2) Время дано лишь в мышлении; 
в) Кант; 3) Время – становление вечности; 
г) Маркс; 4) Время – априорная форма чувственности. 

21. Что характеризует пространство как философскую категорию ? 
а) Пространству как форме бытия материи присущи такие свойства, как протяжен-

ность, структурность, сосуществование и взаимодействие; 
б) Пространство не реальность мира явлений, а способ, которым мы воспринимаем 

вещи; 
в) Пространство не относится к числу фундаментальных категорий, так как не обла-

дает их основным свойством – проходить черед все слои реального мира. Оно об-
рывается у духовного бытия. 

22. Верным является суждение, что: 
а) «Покой существует только в природе и отсутствует в обществе»; 
б) «Покой есть отсутствие движения»; 
в) «Покой характерен только для неживых объектов»; 
г) «Покой есть момент всякого движения». 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наиме-

нование инди-
катора дости-
жения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Наименование 
категории 

(группы) ком-
петенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустроитель-
ную документа-
цию. 

ПК-4.1. Прово-
дит описание 
местоположе-
ния и установ-
ление на мест-
ности границы 
объектов зем-
леустройства. 

Знать: нормативно-правовые акты, про-
изводственно-отраслевые нормативные 
документы, нормативно-техническую 
документацию в области описания ме-
стоположения, установления и уточне-
ния на местности границ объектов зем-
леустройства. 
Уметь: осуществлять поиск, системати-
зацию, анализ, обработку и хранение 
информации из различных источников и 
баз данных; выполнять геодезические и 
картографические работы для установ-
ления и уточнения на местности границ 
объектов землеустройства. 
Владеть: навыками сбора и анализа све-
дений для формирования, описания ме-
стоположения, установления и уточне-
ния на местности границ объектов зем-
леустройства, планирования проведения 
землеустроительных работ. 

2 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-7. Способен 
проектировать и 
редактировать 
картографическую 
продукцию, 
структуру и со-
став баз простран-
ственных данных, 
ГИС, геопорталов. 

ПК-7.1. Проек-
тирует карто-
графическую 
продукцию, 
структуру и 
состав баз про-
странственных 
данных, ГИС, 
геопорталов. 

Знать: основные технологические про-
цессы создания аналоговых и цифровых 
карт, ГИС и баз пространственных дан-
ных, подготовки цифровых карт к пуб-
ликации и изданию; требования, предъ-
являемые к качеству картографических 
материалов. 
Уметь: осуществлять подготовку необ-
ходимой документации и материалов 
для создания картографической продук-
ции; выбирать способы картографиче-
ского отображения объектов и явлений. 
Владеть: навыками разработки проекта 
карты, сбора данных о картографируе-
мой территории и определение особен-
ностей картографируемых явлений. 

3 Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПК-7. Способен 
проектировать и 
редактировать 
картографическую 
продукцию, 
структуру и со-
став баз простран-
ственных данных, 
ГИС, геопорталов. 

ПК-7.2. Редак-
тирует карто-
графическую и 
геоинформаци-
онную продук-
цию, баз про-
странственных 
данных. 

Знать: методы создания и редактирова-
ния цифровой и аналоговой картографи-
ческой продукции в графических и 
ГИС-приложениях. 
Уметь: работать с программным обеспе-
чением, необходимым при редактирова-
нии аналоговой и цифровой картогра-
фической продукции. 
Владеть: навыками подготовки и обра-
ботки источников, необходимых для 
создания (обновления) картографиче-
ской и геоинформационной продукции. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Лабораторные работы 28 12 
Самостоятельная работа 66 92 
Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1 Аэро- и космические съемки 8 14 26 2 6 32 
2 Информационные модели и 

оценка возможностей их ис-
пользования 

4 7 22 2 4 30 

3 Дешифрирование материа-
лов аэро- и космической 
съемки 

2 7 18 - 2 30 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Аэро- и космические съемки 
Лекции: 
Понятие и задачи фотограмметрии, как дисциплины и науки: 

- понятие фотограмметрии и дистанционного зондирования; 
- история развития фотограмметрии; 
- связь фотограмметрии с другими дисциплинами. 

Физические основы аэро и космических съемок: 
- электромагнитное излучение, используемое при съемках; 
- факторы, влияющие на дешифровочные свойства аэрокосмических снимков. 

Аэрофотосъемка: 
- технические показатели аэрофотосъемки; 
- виды аэрофотосъемки; 
- оценка качества АФС; 
- условия проведения АФС городских территорий. 

Космическая съемка: 
- особенности космической фотосъемки; 
- условия получения космических снимков; 
- технические показатели космической съемки; 
- космические съемочные системы. 
 

Лабораторные работы: 
- изучение дешифровочных признаков элементов ландшафта; 
- камеральное с.-х. и кадастровое дешифрирование аэрофотоснимков; 
- составление экологической карты землепользования района, региона по данным ди-

станционного зондирования; 
- определение основных параметров и условий фотографирования для различных тех-
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нологических вариантов фотограмметрической обработки аэрофотоснимков и вы-
полнения изысканий сельскохозяйственного назначения. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- основные понятия и термины; 
- схема получения видеоинформации при аэро- и космических съёмках; 
- аэро- и космические съёмочные системы; 
- классификация съёмочных систем; 
- нефотографические съёмочные системы; 
- производство аэро- и космической съёмки; 
- технические показатели аэрофотосъёмки; 
- оценка качества материалов аэрофотосъёмки; 
- особенности космической съёмки; 
- производство аэро- и космической съёмки; 
- технические показатели аэрофотосъёмки. 

 
Раздел 2. Информационные модели и оценка возможностей их использования  
Лекции: 
Одиночный снимок: 

- основные элементы центральной проекции; 
- влияние угла наклона АФА на метрические свойства снимков (смещение точек 

снимка, изменение масштаба, искажение площадей, искажение направлений);  
- влияние рельефа местности на: а) смещение точек снимка; б) изменение масштаба; 

в) искажение площадей; г) искажение направлений. 
Пара снимки: 

- значение зрительного аппарата человека при стереографическом восприятии; 
- стереоскопическая съемка. Стереоскопический эффект; 
- способы стереоскопического наблюдения снимков. 

 
Лабораторные работы: 

- работа со снимками местности, изучение элементов, изображенных на снимках, 
передача их на бумагу, первичное дешифрирование объектов; 

- изготовление стереофотопар; моделирование 3D-моделей местности с использова-
нием стереофотометра. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- оценка качества материалов аэрофотосъёмки; 
- особенности космической съёмки; 
- геометрические свойства аэроснимка; 
- основные элементы центральной проекции; 
- смещение точек снимка вследствие влияния его наклона; 
- изменение масштаба снимка вследствие его наклона; 
- возможность использования снимков для измерения; 
- ортофотоплан математическая основа создания картографической продукции при 

землеустройстве, ведении кадастров и мониторинге земель; 
- процессы преобразования аэроснимка в цифровые модели местности; 
- системы координат, применяемые в фотограмметрии; 
- элементы ориентирования одиночного снимка; 
- аналитическое трансформирование снимков; 
- прямая и обратная фотограмметрическая засечка; 
- цифровые модели рельефа. 
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Раздел 3. Дешифрирование материалов аэро- и космической съемки 
Лекции: 
Дешифрирование материалов аэросъемки и съемки с помощью спутниковых систем: 

- понятие и классификация дешифрирования. Методы и способы дешифрирования; 
- материалы съемки, используемые при визуальном дешифрировании; 
- генерализация информации при дешифрировании. 
 

Лабораторные работы: 
- топографическое дешифрирование населенного пункта по аэрофотоснимкам. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- объекты, подлежащие дешифрированию; 
- общие вопросы технологии визуального дешифрирования; 
- подготовительные работы при дешифрировании; 
- досъёмка, неизобразившихся на снимках объектов; 
- контроль дешифрирования; 
- задачи и содержание кадастрового дешифрирования; 
- подготовительный этап при кадастровом дешифрировании; 
- полевое обследование при кадастровом дешифрировании. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Чибуничев, А. Г. Фотограмметрия: учебник / А. Г. Чибуничев. – Москва: МИИГАиК, 2022. 
– 328 с. – ISBN 978-5-91188-080-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/263402 

2. Козин, Е. В. Фотограмметрия: учебное пособие / Е. В. Козин, А. Г. Карманов, Н. А. Кар-
манова. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2019. – 142 с. – Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/136525 

3. Лимонов, А. Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование: учебник / А. Н. Лимонов, 
Л. А. Гаврилова. – 2-е изд. – Москва: Академический Проект, 2020. – 296 с. – ISBN 978-5-
8291-2979-8. – Текст: электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/132288 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лимонов, А. Н. Прикладная фотограмметрия: учебник / А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова. – 
Москва: Академический Проект, 2020. – 255 с. – ISBN 978-5-8291-2980-4. – Текст: элек-
тронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/132289 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

 

https://e.lanbook.com/book/263402
https://e.lanbook.com/book/136525
https://e.lanbook.com/book/132288
https://e.lanbook.com/book/132289
http://support.open4u.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (посадочных мест – 40, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.03). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 30, доска настенная, рабочее место преподавателя; расположение – агрономический 
факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.07). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1. Перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Сущность дистанционных методов исследования. 
2. Краткая история развития аэрокосмических методов. 
3. Понятие об электромагнитном излучении. 
4. Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности. 
5. Искусственное излучение. 
6. Влияние атмосферы на излучение. Рефракция. 
7. Окна прозрачности атмосферы. 
8. Оптические характеристики земных объектов. 
9. Спектральная отражательная способность объектов. 
10. Индикатрисса отражения. Приведите примеры. 
11. Центральная проекция аэрокосмических снимков. Масштаб аэрокосмических снимков. 
12. Плановые и перспективные снимки, репродукции накидного монтажа. 
13. Типы снимков. Фотографическая регистрация. 
14. Электрическая регистрация излучения. 
15. Аэрофотосъемка и ее виды. 
16. Параметры аэрофотосъемки: масштаб, фокусное расстояние и высота фотографирования. 
17. Аэрокосмическая съемка и ее виды. 
18. Стереоизображение. Виды стереоэффекта. Стереоскоп. 
19. Дешифрирование: определение, виды дешифрирования. 
20. Прямые дешифровочные признаки изображения объектов. 
21. Методы и приемы дешифрирования. Автоматизация дешифрирования. 
22. Общегеографическое (топографическое) дешифрирование. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. Масштаб наклонного снимка равнинной местности остается постоянным 

А) вдоль главной вертикали; 
Б) вдоль фотограмметрических горизонталей; 
В) по всей площади снимка. 

2. Масштаб наклонного снимка равнинной местности равен главному масштабу снимка 
А) вдоль главной вертикали; 
Б) вдоль линии неискаженных масштабов; 
В) по всей площади снимка. 
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3. Что такое главная точка снимка? 
А) точка пересечения главного луча с плоскостью снимка; 
Б) точка пересечения отвесного луча с плоскостью снимка; 
В) точка пересечения биссектрисы угла наклона снимка с плоскостью снимка. 

4. Что такое точка надира снимка? 
А) точка пересечения главного луча с плоскостью снимка; 
Б) точка пересечения отвесного луча с плоскостью снимка; 
В) точка пересечения биссектрисы угла наклона снимка с плоскостью снимка. 

5. Что такое точка нулевых искажений? 
А) точка пересечения главного луча с плоскостью снимка; 
Б) точка пересечения отвесного луча с плоскостью снимка; 
В) точка пересечения биссектрисы угла наклона снимка с плоскостью снимка. 

6. Смещение точек за рельеф увеличивается 
А) с увеличением фокусного расстояния; 
Б) с уменьшением фокусного расстояния; 
В) не зависит от фокусного расстояния. 

7. Чтобы уменьшить влияние рельефа надо использовать АФА 
А) с коротким фокусным расстоянием; 
Б) с длинным фокусным расстоянием; 
В) с любым фокусным расстоянием. 

8. Система координат снимка имеет начало 
А) в точке надира; 
Б) в главной точке снимка; 
В) в точке пересечения координатных осей. 

9. Что определяют элементы внутреннего ориентирования снимка? 
А) положение точки надира на снимке; 
Б) положение снимка в пространстве; 
В) положение центра проекции в системе координат снимка; 

10. Что определяют элементы внешнего ориентирования снимка? 
А) положение точки надира на снимке; 
Б) положение снимка в пространстве; 
В) положение центра проекции в системе координат снимка. 

11. С какой точностью определяются элементы внутреннего ориентирования снимка в про-
цессе калибровки АФА? 

А) 1см; 
Б) 1мм; 
В) 1мкм. 

12. Что такое прямая фотограмметрическая засечка? 
А) определение координат точек местности по измеренным координатам на снимке; 
Б) определение элементов внешнего ориентирования снимка по опорным точкам; 
В) определение элементов внутреннего ориентирования снимка. 

13. Что такое цифровая модель рельефа? 
А) совокупность точек с известными геодезическими координатами; 
Б) уравнение, определяющие зависимость высотной координаты точки местности от 

ее плановых координат; 
В) множество точек с известными геодезическими координатами и правило интерпо-

лирования высот между ними. 
14. Для решения прямой фотограмметрической засечки по одиночному снимку необходимо: 

(отметить ненужное) 
А) знать элементы внешнего ориентирования; 
Б) измерить координаты точки на снимке; 
В) выполнить взаимное ориентирование снимков. 
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15. Для решения обратной фотограмметрической засечки необходимы 
А) связующие точки; 
Б) опорные точки; 
В) определяемые точки. 

16. Опорные точки 
А) точки, находящиеся в зоне двойного продольного перекрытия; 
Б) точки, находящиеся в зоне тройного продольного перекрытия; 
В) точки с известными геодезическими координатами. 

17. Связь координат точек снимка с геодезическими координатами точек местности выража-
ется уравнениями: 

А) компланарности; 
Б) коллинеарности; 
В) равенства масштабных коэффициентов. 

18. В уравнения коллинеарности не входят 
А) элементы внутреннего ориентирования снимка; 
Б) элементы взаимного ориентирования снимка; 
В) элементы внешнего ориентирования снимка; 

19. Что такое продольный параллакс точек стереопары? 
А) разность абсцисс соответственных точек левого и правого снимков стереопары; 
Б) разность ординат соответственных точек левого и правого снимков стереопары; 
В) длина базиса фотографирования в масштабе снимка. 

20. Если α ≠ 00, то в разных частях АФС имеем: 
А) один по величине масштаб; 
Б) разные по величине масштабы; 
В) переменный по величине масштаб. 

21. Масштаб по главной вертикали является величиной: 
А) непостоянной; 
Б) постоянной; 
В) переменной. 

22. Относительно, какой линии площадь участка не искажается: 
А) линии действительного горизонта; 
Б) линии нулевых искажений; 
В) линии главной вертикали. 

23. Чему равен масштаб по горизонтали , проходящий через точку нулевых искажений: 
А) среднему масштабу АФС; 
Б) частному масштабу АФС; 
В) главному масштабу АФС. 

24. Продольным параллаксом называется: 
А) разность ординат соответственных точек пары АФС; 
Б) разность абсцисс соответственных точек пары АФС; 
В) сумма координат соответственных точек пары АФС. 

25. Какие фотопланы называют свободными: 
А) базовые фотопланы; 
Б) ортофотопланы; 
В) сельские фотопланы. 

26. В каких масштабах составляют базовые фотопланы: 
А) 1:500 – 1:2000; 
Б) 1:500 – 1:1000; 
В) 1:100 – 1:2000. 

27. Стереоскопическую модель местности используют при составлении: 
А) сельских фотопланов; 
Б) ортофотопланов; 
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В) базовых планов. 
28. Какие фотопланы используют при проектировании дорог местного значения: 

А) базовые планы; 
Б) ортофотопланы; 
В) сельские фотопланы. 

29. Искажение площадей из-за влияния угла наклона прямо пропорционально: 
А) углу наклона снимка; 
Б) фокусному расстоянию; 
В) углу поворота снимка. 

30. Способ получения стереоэффекта, при котором два снимка проецируются на экран, со-
стоящий из линз цилиндрической формы, называется: 

А) оптическим; 
Б) аналоговым; 
В) растровым. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Планируемые результаты освоения  
образовательной программы Код и наименова-

ние индикатора 
достижения обще-

профессиональ-
ных компетенций 

Результаты обучения  
по дисциплине 

Наименование кате-
гории (группы) об-
щепрофессиональ-
ных компетенций 

Код и наименование 
общепро-

фессиональных  
компетенций 

Применение фунда-
ментальных знаний  

ОПК-1. Способен 
решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности применяя 
методы моделиро-
вания, математиче-
ского анализа, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания. 

ИД ОПК-1.1. Де-
монстрирует ма-
тематические, 
естественнонауч-
ные и общеинже-
нерные знания, 
необходимые для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

Знать: основные законы химии 
неорганической, необходимые 
для решения типовых задач в 
области землеустройства и ка-
дастры 
Уметь: решать типовые задачи в 
области землеустройства и ка-
дастры, демонстрируя знания 
основных законов химии неорга-
нической 
Владеть: навыками решения ти-
повых задач в области земле-
устройства и кадастры, на основе 
знаний основных законов химии 
неорганической 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов  72 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 4 
Лабораторные работы 18 4 
Самостоятельная работа 36 64 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Лабораторные 
работы СРС Лекции Лабораторные 

работы СРС 

1. Теоретические основы 
химии  6 8 12 2 2 21 

2. Энергетика и кинетика 
химических процессов. 
Классификация химиче-
ских реакций. Окисли-
тельно- восстановитель-
ные реакции. 

6 4 12 2 2 21 

3. Гетерогенные и гомоген-
ные дисперсные системы. 
Растворы. Комплексные 
соединения. Комплексооб-
разование в растворах. 

6 6 12   22 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 
(ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Теоретические основы химии 
 
Лекции: 
Основные понятия и законы стехиометрии: 

- предмет и задачи химии; 
- роль химии в системе естественных наук и их взаимосвязь; 
- основные направления химизации и ориентации агрохимической службы; 
- химия – отражение всех законов диалектики; 
- основные понятия и законы стехиометрии. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете теории строения атома: 
- развитие представлений о сложности структуры атома; 
- начала квантовой механики; 
- корпускулярно-волновой дуализм; 
- квантовые числа, спин электрона; 
- принцип Паули, правило Хунда, принцип наименьшей энергии; 
- энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность; 
- периодический закон Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

Природа химической связи и строение молекул: 
- химическая связь, условия ее образования, виды химической связи; 
- ковалентная неполярная и полярная связь:  
- механизмы образования ковалентной связи;  
- свойства ковалентной связи; 
- ионная, металлическая, водородная связи; 
- биологическая роль водородной связи. 

 
Лабораторные работы: 

- техника безопасности и правила работы в химической лаборатории (химическая 
посуда; основные классы и номенклатура неорганических соединений; кислоты и 
соли, их классификация, химические свойства, способы их получения); 

- основные законы стехиометрии (химический эквивалент элемента; закон эквива-
лентов; определение эквивалентной массы магния методом вытеснения водоро-
да); 

- строение атома (периодический закон в свете теории строения атома; реакци-
онная способность химических элементов в составе простых и сложных ве-
ществ); 

- природа химической связи и строение молекул (виды химической связи; химиче-
ская связь, условия ее образования; ковалентная неполярная и полярная связь; 
ионная, металлическая, водородная связи; биологическая роль водородной связи). 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- основные классы и номенклатура неорганических соединений (простые: металлы, 
неметаллы, благородные газы, их физические и химические свойства; сложные: 
оксиды, кислоты, основания, соли, их номенклатура, химические свойства, спосо-
бы получения); 

- основные понятия и законы химии; 
- роль русских, советских и зарубежных ученых в развитии химии; 
- модели строения атома (В. Томсона и Д.Томсона. Х. Нагаоки. Э. Резерфорда. 

Н. Бора); 
- постулаты Бора; 
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- гибридизация атомных орбиталей; 
- типы связей: σ и π; 
- гибкость биомолекул – результат вращения вокруг σ – связи; 
- межмолекулярные силы взаимодействия. 

 
Раздел 2. Энергетика и кинетика химических процессов. Классификация химических 

реакций. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 
 

Лекции: 
Энергетика и кинетика химических процессов, химическое равновесие: 

- классификация термодинамических систем; 
- скорость химических реакций в гомогенной и гетерогенной системах; 
- факторы, влияющие на скорость химических реакций (природа реагирующих ве-

ществ и условия протекания химических реакций, концентрация, температура, 
давление, катализаторы, катализ); 

- необратимые и обратимые процессы; 
- химическое равновесие; 
- принцип Ле – Шателье; 
- влияние концентрации, температуры и давления на смещение химического равно-

весия. 
Классификация и механизмы химических реакций, ОВР: 

- классификация и механизмы химических реакций; 
- современная теория ОВР; 
- процессы окисления, восстановления, важнейшие восстановители, окислители, 

эквиваленты восстановителя, окислителя; 
- методы составления ОВР; 
- влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительных реак-

ций; 
- биохимическая роль ОВР. 

 
Лабораторные работы: 

- энергетика и кинетика химических процессов; 
- зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, катализатора; 
- классификация химических реакций;  
- методы составления уравнений ОВР. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- закон Гесса, энергия Гиббса, направленность химических реакций; 
- влияние концентрации, температуры и давления на смещение химического равно-

весия; 
- классификация ОВР; 
- эквиваленты восстановителя и окислителя; 
- влияние среды на характер протекания ОВР; 
- биохимическая роль ОВР. 
 

Раздел 3. Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. Растворы. Комплексные 
соединения. Комплексообразование в растворах. 

 
Лекции: 
Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. Растворы: 

- гетерогенные дисперсные системы (взвеси, суспензии и эмульсии, коллоидные);  
- гомогенные дисперсные системы – растворы; 
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- общая характеристика растворов (концентрация растворов, способы выраже-
ния концентрации растворов, ненасыщенные, насыщенные, пересыщенные рас-
творы, растворимость веществ, физическая и химическая теория растворов); 

- основы теории электролитической диссоциации (степень электролитической 
диссоциации, сильные и слабые электролиты; диссоциация кислот, оснований и 
солей; в) ионные уравнения реакций.  

- ионное произведение воды; 
- водородный показатель; 
- гидролиз солей, типы гидролиза; 
- буферные системы, их биологическая роль. 

Комплексные соединения. Комплексообразование в растворах: 
- соединения первого и высшего порядка; 
- основные положения координационной теории А. Вернера; 
- природа химических связей в комплексах; 
- диссоциация комплексных соединений; 
- константа устойчивости комплексов; 
- номенклатура комплексных соединений; 
- значение комплексных соединений. 

 
Лабораторные работы: 

- растворы, концентрация растворов, способы выражения концентрации раство-
ров, приготовление растворов заданной концентрации; 

- гидролиз солей, типы гидролиза, определение характера гидролиза, влияние тем-
пературы на степень гидролиза, необратимый гидролиз; 

-комплексные соединения, соединения первого и высшего порядка, диссоциация 
двойной соли, сравнение устойчивости солей железа, получение комплексных ка-
тионов и анионов. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- основы теории электролитической диссоциации (степень электролитической 
диссоциации, сильные и слабые электролиты, диссоциация кислот, оснований и 
солей, ионные уравнения реакций); 

- буферные системы, их биологическая роль; 
- ненасыщенные, насыщенные, пересыщенные растворы, растворимость веществ; 
- ионное произведение воды, водородный показатель; 
- гидролиз солей, типы гидролиза; 
- значение комплексных соединений; 
- классификация, диссоциация и номенклатура комплексных соединений. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник / Н. С. Ахметов. – 11-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 744 с. – ISBN 978-5-8114-4698-8. – Текст: элек-
тронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/130476.  

2. Глинка, Н.Л. Общая химия [Текст]: учебное пособие для студентов нехимических спе-
циальностей высших учебных заведений – (бакалавриат). /Н.Л. Глинка – Москва: Кно-
Рус, 2019. – 748 с.– ISBN 978-5-406-07190-8. – URL: https://book.ru/book/931816.  

3. Сироткин, О.С. Химия: учебник / Сироткин О.С. – Москва: КноРус, 2019. – 363 с.– (для 
бакалавров). – ISBN 978-5-406-06688-1.– URL: https://book.ru/book/930225.  

https://e.lanbook.com/book/130476
https://book.ru/book/931816
https://book.ru/book/930225
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4. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Н. В. Коровин, Н. В. Кулешов, О. Н. 
Гончарук [и др.]; под редакцией Н. В. Коровина, Н. В. Кулешова. – 3-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 492 с. – ISBN 978-5-8114-1736-0. – Текст: электрон-
ный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/104946.  

5. Егоров, В. В. Общая химия: учебник / В. В. Егоров. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 
192 с. – ISBN 978-5-8114-3072-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/102216.  

6. Коровин, Н.В. Общая химия. [Текст]: учебное пособие для вузов/Н. В. Коровин. - 15-е 
изд.- М.: Академия. - 2014.-496 с. - ЭБС «ЛАНЬ» ISBN 978-5-4468-1461-9. 

7. Цагараева, Э.А., Кубатиева, З.А. Химия. [Текст]: учебное пособие для студентов нехи-
мических специальностей высших учебных заведений – (бакалавриат). / Э.А. Цагарае-
ва, З.А. Кубатиева 3-е изд., перераб. и доп. - Владикавказ: ФГБОУ ВО «Горский госаг-
роуниверситет». - 2022. - 279 с. 

  
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Химическая технология неорганических веществ: учебное пособие / Т. Г. Ахметов, В. 
М. Бусыгин, Л. Г. Гайсин, Р. Т. Ахметова; под редакцией Т. Г. Ахметова. – 2-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 452 с. – ISBN 978-5-8114-3882-2. – Текст: элек-
тронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/119611.  

2. Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие / Глинка Н.Л. и 
др. – Москва: КноРус, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-406-07195-3. – URL: 
https://book.ru/book/932528.  

3. Ахметов, Н. С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической хи-
мии: учебное пособие / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л. И. Бадыгина. – 6-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-1716-2. – Текст: электрон-
ный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/50685.  

4. Аналитическая химия. Химический анализ: учебник / И. Г. Зенкевич, С. С. Ермаков, Л. 
А. Карцова [и др.]; под редакцией Л. Н. Москвина. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 
444 с. – ISBN 978-5-8114-3460-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/123662.  

5. Вершинин, В. И. Аналитическая химия: учебник / В. И. Вершинин, И. В. Власова, И. А. 
Никифорова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 428 с. – ISBN 978-5-
8114-4121-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная             система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/115526.  

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

 
 

https://e.lanbook.com/book/104946
https://e.lanbook.com/book/102216
https://e.lanbook.com/book/119611
https://book.ru/book/932528
https://e.lanbook.com/book/50685
https://e.lanbook.com/book/123662
https://e.lanbook.com/book/115526
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Лекционная аудитория - № 1.3.11, общей площадью 103,9 м2, высота - 4,2 м; коли-

чество посадочных мест – 98; оснащена: доска настенная; рабочее место преподавателя; 
проектор INFOCUS; проекционный экран. Место расположения: корпус -1 (агрономиче-
ский факультет), 3 этаж. 

Лаборатория по общей, неорганической и аналитической химии - № 8.5.06, площа-
дью 40,6 м2, высота помещения – 3,2 м; количество посадочных мест – 16; оснащена: спе-
циализированной мебелью на 16 посадочных мест, вытяжной системой, рабочим местом 
преподавателя, шкафом-витриной с наглядными материалами, медицинскими шкафами 
для химической посуды,  сушильным шкафом, доской настенной, стендами - «Периодиче-
ская система Д.И. Менделеева», «Растворимость веществ», плакатами, фотоэлектроколо-
риметром - КФК-3, электронными весами, штативами для титрования, тигельными щип-
цами, электроплитками, водяными банями, барометром-анероидом, термометрами, спир-
товыми горелками, фильтровальной бумагой, оборудованием, приборами и химическими 
реактивами, в соответствии с выполняемым практикумом. Отдельные разделы дисципли-
ны представлены на информационных стендах. 
  Весовая комната для проведения лабораторных работ по дисциплинам кафедры, 
площадь -20,7 м2, количество посадочных мест – 12; оснащена: аналитическими весами 
«Pioneer»; технохимическими весами; электронными весами для взвешивания сыпучих 
материалов; барометром. 

Учебно-методический кабинет № 1.3.08 для самостоятельной работы, НИРС и кур-
сового проектирования. Общая площадь – 45,7 м2, высота – 3,9 м; количество посадочных 
мест – 10, дополнительных стульев – 14. Оснащена: доска настенная, рабочее место пре-
подавателя, компьютеры – 10, с подключением к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настен-
ная. Место расположения: учебный корпус № 1(агрономический факультет), 3 этаж. 

Учебно-методический кабинет № 1.3.03 для самостоятельной работы. Общая пло-
щадь – 27,9 м2, высота – 4,2 м; количество посадочных мест – 11, дополнительных стульев 
– 7. Оснащена: доска настенная, компьютеры – 7, с подключением к Интернет и ЭИОС 
ГГАУ. Место расположения: учебный корпус № 1 (агрономический факультет), 1 этаж. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Основы атомно - молекулярного учения. 
2. Вещества простые и сложные. Аллотропные модификации элемента. 
3. Основные законы стехиометрии: 
 закон сохранения массы веществ и энергии; 
 закон постоянства состава; 
 закон Авогадро, следствия из закона; 
 закон кратных отношений; 
 закон объемных отношений; 
 закон эквивалентов. 

4. Основные классы и номенклатура неорганических соединений: простые: металлы, не-
металлы, благородные газы, их физические и химические свойства, способы получения; 
сложные: оксиды и пероксиды, их классификация, номенклатура, свойства, способы 
получения; основания, их классификация, номенклатура, свойства, способы получения; 
кислоты, их классификация, номенклатура, свойства, способы получения; соли, их 
классификация, номенклатура, свойства, способы получения. 

5. Сложность структуры атома: открытие катодных лучей, открытие рентгеновских лучей, 
открытие явления радиоактивности. 
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6. Модели строения атома: электронно-ионная - У.Томсона, Д.Томсона; планетарная - Х. 
Нагаоки; ядерная - Э.Резерфорда; квантовая - Н.Бора, постулаты Бора. 

7. Начала волновой механики: корпускулярно-волновой дуализм, уравнение Луи де Брой-
ля. 

8. Характеристики четырех квантовых чисел: а) главного, б) орбитального, в) магнитного, 
г) спинового. 

9. Многоэлектронные атомы: принцип Паули, правило Хунда, принцип наименьшей энер-
гии. (Конкретные примеры их использования). 

10. Электронная емкость энергоуровней и энергоподуровней. Электронные конфигурации 
и электронно-структурные схемы атомов. 

11. Энергия ионизации атома, сродство к электрону, электроотрицательность, атомные и 
ионные радиусы, их изменение в периодах и группах. 

12. Периодический закон и периодическая система в свете теории 
строения атома. 

13. Условия образования химической связи. Виды химических связей. 
14. Методы валентных связей. Ковалентная связь: неполярная и полярная связь. 
15. Механизмы образования ковалентной связи: 
 за счет неспаренных электронов невозбужденных атомов; 
 за счет неспаренных электронов возбужденных атомов; 
 по донорно-акцепторному механизму. 

16. Свойства ковалентной связи. 
17. Гибридизация атомных электронных орбиталей. Типы связи (δ  и  π). 
18. Ионная связь. 
19. Металлическая связь. 
20. Водородная связь, ее биологическая роль. 
21. Межмолекулярные силы взаимодействия. 
22. Энергетика  химических процессов: 
 классификация термодинамических систем; 
 понятие об энтальпии и внутренней энергии; 
 реакции экзотермические и эндотермические, тепловой эффект химической реакции;  
 закон Гесса и следствие из него, термохимические уравнения реакций; 
 стандартные теплоты образования и сгорания веществ; 
 понятия об энтропии и энергии Гиббса.  

23. Кинетика химических процессов и химическое равновесие: 
 скорость химической реакции в гомогенной и гетерогенной системах; 
 факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 основной закон химической кинетики - закон действующих масс, константа  
 скорости химической реакции; 
 влияние температуры на скорость химической реакции, правило Вант- Гоффа, тем-

пературный коэффициент химической реакции, энергия активации, уравнение С. 
Аррениуса; 

 катализ, ферменты-катализаторы биохимических процессов; 
 состояние динамического химического равновесия реакции, константа равновесия; 
 принцип Ле-Шателье; 
 влияние концентрации, температуры и давления на смещение химического равнове-

сия. 
24. Классификация химических реакций. 
25. Современная теория окислительно-восстановительных реакций: 
 процессы окисления, восстановления, восстановители, окислители, 
 степень окисления, эквиваленты восстановителя и окислителя; 
 методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций; 
 влияние среды на характер протекания ОВР; 
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 классификация окислительно-восстановительных реакций; 
 биологическая роль окислительно-восстановительных реакций. 

26. Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы.  
27. Классификация дисперсных систем: а) гетерогенные (грубодисперсные - взвеси: сус-

пензии и эмульсии; высокодисперсные – коллоидные); б) гомогенные (истинные рас-
творы);  

28. Растворы, общая   характеристика   растворов. 
29. Концентрация растворов, способы выражения концентрации растворов. 
30. Растворимость веществ, кривые растворимости. Закон Генри; 
31. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы.  
32. Основы физико-химической теории растворов. 
33. Основы теории электролитической диссоциации. 
34. Степень диссоциации, сильные и слабые электролиты.  
35. Диссоциация  кислот,  оснований, солей. 
36. Ионные уравнения реакций.  
37. Ионное произведение воды, водородный показатель.  
38. Буферные растворы их биологическое значение.   
39. Гидролиз солей, типы гидролиза, константа и степень гидролиза.  
40. Теория строения комплексных соединений А.Вернера.  
41. Природа химической связи в комплексах.  
42. Классификация и изомерия комплексных соединений.  
43.Диссоциация комплексных соединений.  
44. Номенклатура комплексных соединений.  
45. Значение комплексных соединений. 
 
6.2 Тестовые задания для диагностической работы.  

 
1. Электролиты, состоящие из ионов водорода и кислотных остатков, называют: 

A) оксидами 
B) кислотами 
C) солями 
D) основаниями 

2. Если отделить в формуле кислоты водород, то остаётся часть, называемая? 
A) оксидом  
B) кислотным остатком 
C) анионом 
D) кислотный оксид 

3. Укажите ряд, состоящий только из оксидов: 
A) CuSO4; P2O5; NaOH; N2O5; Cs2O 
B) CaO; Fe2O3; SiO; N2O; TiO2 
C) CuO; H2O; HCl; CaCl2; Al2O3 
D) FeCl3; Cr2O3;  NaOH; H2SO4; SrO 

4. Сложные вещества, в которых атомы металла связаны с кислотными остатками, называют: 
A) оксидами  
B) кислотами  
C) солями 
D) основаниями 

5. Химические формулы записываются в виде: 
A) буквы 
B) химических символов элемента 
C) цифр 
D) коэффициентов 



10 

6. Кто открыл закон постоянства состава? 
A) Ломоносов М.В. 
B) Пруст Ж. Ж. 
C) Менделеев Д.И. 
D) Дальтон Дж. 

7. Кто открыл закон сохранения массы веществ? 
A) Дальтон Дж. 
B) Ломоносов М.В. 
C) Бутлеров А.М. 
D) Гей-Люссак 

8. Притяжение между атомами, вызываемое перекрыванием атомных орбиталей, называется: 
A) валентностью 
B) ионной связью 
C) химической связью 
D) металлической связью 

9. Соединившиеся вместе атомы, образуют: 
A) изотоп 
B) нейтрон 
C) молекулу 
D) позитрон 

10. Наибольшую температуру плавления имеет… 
A) литий 
B) натрий 
C) калий 
D) рубидий. 

11. В каком году был открыт закон А. Авогадро? 
A) 1803 
B) 1748 
C) 1811 
D) 1792 

12. Какие вещества называются сложными? 
A) вещества, молекулы которых состоят из атомов разных элементов 
B) вещества, образованные одним  элементом 
C) вещества, молекулы которых состоят из атомов одного вида 
D) это отдельный вид атомов 

13. Определите валентность азота, равную IV, в перечисленных оксидах азота: 
A) N2O3 
B) NO2 
C) N2O 
D) NO 

14. Ионы – это: 
A) атомы или группы атомов, имеющие положительный или отрицательный за-

ряд 
B) атомы или группы атомов, которые ионизируют воздух 
C) атомы простых веществ, проводящие электрический ток 
D) атомы элементов, активирующие химические процессы 

15. Индикаторами называются: 
A) вещества, которые обратимо изменяют свой цвет, в зависимости от среды 

растворов, т.е. рН раствора 
B) вещества, активирующие химический процесс 
C) вещества, ингибирующие химический процесс 
D) вещества, способствующие установлению химического равновесия 
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16. Какой признак характеризует протекание химического процесса: 
A) фильтрование 
B) образование осадка 
C) дистилляция 
D) таяние льда  

17. Отрицательно и положительно заряженные микрочастицы      называют: 
A) ионами 
B) радикалами 
C) изотопами 
D) электронами 

18. Из перечисленных ниже характеристик атомов элементов, периодически изменяется: 
A) заряд ядра атома 
B) относительная атомная масса 
C) число электронов на внешнем энергетическом уровне 
D) число нейтронов 

19. Атомный номер 20 принадлежит элементу: 
A) калий – K  
B) титан – Ti  
C) кальций – Ca 
D) аргон - Ar 

20. В атоме кислорода содержится электронов: 
A) восемь 
B) шестнадцать 
C) десять 
D) шесть 

21. Частицу, имеющую положительный заряд, называют: 
A) электрон 
B) нейтрон 
C) протон 
D) нуклон 

22. В современной Периодической системе всего: 
A) 8 периодов 
B) 7 периодов 
C) 6 периодов 
D) 9 периодов 

23. Соединившиеся вместе атомы образуют: 
A) изотоп 
B) нейтрон 
C) молекулу 
D) позитрон 

24. Укажите соединение с ионной связью: 
A) CaO 
B) PCl3 
C) N2O5 
D) H2O 

25. Связь, осуществляемая парой электронов, называется: 
A) ионной 
B) металлической 
C) ковалентной 
D) водородной 

26. Кристаллическая решетка графита 
A) ионная  
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B) молекулярная 
C) атомная  
D) металлическая 

27. Вещества с атомной кристаллической решеткой 
A) легкоплавки 
B) тугоплавки 
C) летучи 
D) легко подвергаются электролитической диссоциации в растворах  

28. Суспензиями называются дисперсные системы, в которых … 
A) газообразные частицы распределены в жидкости 
B) газообразные частицы распределены в газе 
C) жидкость распределена в другой, нерастворяющей ее жидкости 
D) твердые частицы распределены в жидкости 

29. Эмульсиями называют дисперсные системы, в которых… 
A) газообразные частицы распределены в жидкости 
B) газообразные частицы распределены в газе 
C) одна жидкость распределена в другой, нерастворяющей ее жидкости 
D) твердые частицы распределены в жидкости 

30. Коллоидными системами называют дисперсные системы, в которых  размер частиц колеб-
лется в пределах: 

A) менее 1 нм 
B) 1-100 нм 
C) более 100 нм 
D) более 1000 нм 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
 Применение фун-

даментальных 
знаний 

ОПК-1. Спосо-
бен решать 
задачи профес-
сиональной 
деятельности 
применяя ме-
тоды модели-
рования, мате-
матического 
анализа, есте-
ственнонауч-
ные и об-
щеинженерные 
знания. 

ОПК-1.1. Де-
монстрирует 
математиче-
ские, есте-
ственнонауч-
ные и об-
щеинженер-
ные знания, 
необходимые 
для решения 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

Знает основные закономерности химиче-
ских процессов, протекающих в атмосфе-
ре, гидросфере и литосфере, необходимые 
для решения типовых задач в профессио-
нальной деятельности; миграции транс-
формации химических соединений при-
родного и антропогенного происхожде-
ния в различных геосферах 
Умеет решать типовые задачи в профес-
сиональной деятельности, используя по-
ложительные свойства веществ, окружа-
ющих нас, и предотвращать их отрица-
тельное влияние на агроэкосистемы 
Владеет навыками анализа и оценки ве-
ществ, окружающей среды, необходимых 
для решения типовых задач в профессио-
нальной деятельности 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 4 
Лабораторно-практические занятия 36 8 
Самостоятельная работа 54 96 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ЛПЗ СРС Лекции ЛПЗ СРС 
1. Основные представления 

об окружающей среде. 6 12 18 2 2 42 

2. Химия оболочек Земли. 12 24 36 2 6 54 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Основные представления об окружающей среде. 
Лекции: 
Введение. Основные представления об окружающей среде. Глобальные природные циклы 
элементов и веществ: 

- цель и задачи дисциплины; 
- предмет изучения и основы химии окружающей среды; 
- место «химии окружающей среды» в системе естественнонаучных дисциплин; 
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- биогеохимические циклы элементов и веществ; 
- антропогенное воздействие на окружающую среду (типы и объекты воздействия; 

физическое и химическое загрязнение). 
Комплексный анализ окружающей среды: 

- химические загрязняющие вещества и их влияние на биосферу; 
- виды загрязнений и их классификации; 
- влияние загрязнений на экосистемы; 
- классификация веществ по характеру воздействия на живые организмы; 
- экологическое нормирование. 

Антропогенное воздействие на биосферу, связанное с с.-х. производством: 
- биосфера - живая оболочка Земли, биогеохимические циклы; 
- биосфера и связанные с ней геологические оболочки; 
- химический состав и строение биосферы Земли и её окружения; 
- абиотическая и биотическая составляющие биосферы; 
- биогенные элементы, микроэлементы; 
- биологический и геологический круговороты.  
 

Лабораторно-практические занятия.  
- антропогенное воздействие на окружающую среду; 
- отбор проб воды и воздуха; 
- оценка химического загрязнения атмосферы;  
- определение нитратов в воде;  
- определение загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами;  
- антропогенное воздействие на биосферу, связанное с с.-х. производством.  
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- общие свойства сложных систем (эмерджентность, устойчивость, принципы не-

обходимого разнообразия элементов, неравновесности, эволюции); 
- биологическая регуляция окружающей геохимической среды, Гипотеза Геи; 
- сохранение регулирующих механизмов биосферы; 
- тенденция изменения окружающей среды, принцип Ле-Шателье Брауна; 
- качество окружающей среды (воздуха, воды, почвы); 
- химические загрязняющие вещества, их источники и распространение в биосфере; 
- трансграничный перенос загрязняющих веществ; 
- локальное, региональное, глобальное загрязнение; 
- особо опасные экотоксиканты: тяжелые металлы, пестициды, диоксины, полиа-

роматические углеводороды; 
- превращения экотоксикантов в окружающей среде; 
- учение В. И. Вернадского о биосфере; 
- цикл углерода, цикл кислорода, цикл азота, цикл серы, цикл пестицидов; 
- антропогенные нарушения биогеохимических циклов и последствия этих процессов. 
 

Раздел 2. Химия оболочек Земли. 
Лекции: 
Химия атмосферы: 

- история формирования атмосферы; 
- структура атмосферы (тропосфера, стратосфера, экзосфера, ионосфера), изме-

нение ее химического состава с высотой; 
- аэрозоли в атмосфере, классификация аэрозолей; 
- источники образования и пути вывода аэрозолей; 
- экологические проблемы, связанные с химией атмосферного аэрозоля; 
- влияние пыли и аэрозолей на тепловой режим атмосферы. 
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Химия гидросферы: 
- возникновение гидросферы, роль воды в природе, аномальные свойства воды; 
- виды природных вод и особенности их состава; 
- химический состав природных вод: растворенные газы, главные ионы, биогенные 

элементы, микроэлементы, растворенное органическое вещество; 
- кислотно-основные равновесия в природных водах; 
- понятие о рН и щелочности природных вод, карбонатная система; 
- химия воды и режимы выветривания; 
- основные особенности океанической воды, солевой состав, растворенные газы; 
- органическое вещество в природных водах; 
- контроль и управление качеством воды в водных объектах; 
- типы водопользования; 
- нормативные требования к качеству воды (щелочность, водородный показатель 

(рН), кисляемость, ХПК, БПК, жесткость, физические и органолептические пока-
затели); 

- методы очистки сточных вод (механические, физико-химические, химические, био-
химические, термические).  

Химия литосферы: 
- структура земной коры, строение литосферы; 
- химические процессы внутренних оболочек земли; 
- сейсмичность и связанные с ней химические процессы в литосфере; 
- примитивная литосфера, химический состав литосферы; 
- геохимическая характеристика элементов; 
- средний химический состав земной коры (кларки); 
- понятие о химических элементах, первичный синтез элементов, эволюция химиче-

ских элементов во Вселенной; 
- геохимическая классификация элементов по В.М. Гольдшмидту (литофилы, халько-

филы, сидерофилы, атмофилы), по В.И. Вернадскому (благородные газы, благород-
ные металлы, циклические, рассеянные, сильнорадиоактивные элементы, элементы 
редких земель); 

- почва как важнейший компонент литосферы, механический и элементарный состав 
почв; 

- почвообразование и факторы почвообразования; 
- понятие геохимического барьера; 
- общая характеристика загрязнения почв; 
- органическое вещество (гумус) в составе почвы; 
- биосферные функции гуминовых веществ; 
- химическое загрязнение почв.  
 

Лабораторно-практические занятия.  
- экспресс-метод определения углекислого газа в воздухе; 
- определение окиси углерода по реакции с нитратом серебра; 
- определение физических показателей качества воды; 
- определение химических показателей качества воды; 
- определение качества питьевой воды по показателю жесткости; 
- оценка пригодности воды для орошения (ирригационных качеств); 
- отбор образцов почвы и подготовка к анализу; 
- определение влажности почвы; 
- определение ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке из почвы; 
- определение актуальной кислотности почвы; 
- определение органических веществ почвы; 
- определение общего азота в почве. 
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Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- источники загрязнения атмосферы; 
- органические и неорганические загрязнители атмосферы (метан, летучие органиче-

ские соединения, соединения фтора); 
- поступление в атмосферу соединений серы, азота; 
- кислотная седиментация (кислотные дожди) их влияние на природу и человека; 
- мероприятия по снижению негативного воздействия кислотных осадков; 
- изменение климата, парниковый эффект, парниковые газы; 
- фотохимический смог в городах; 
- первичное и вторичное загрязнение; 
- основные механизмы саморегуляции в атмосфере и пределы роста уровня загрязне-

ния атмосферы; 
- методы и средства защиты атмосферы; 
- характеристики основных классов загрязняющих веществ в водной среде; 
- основные источники поступления загрязняющих веществ в водную среду; 
- антропогенная эвтрофикация водоемов; 
- самоочищение водных экосистем; 
- основные закономерности распространения элементов в земной коре, закономер-

ность Оддо-Гаркинса. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Химия окружающей среды : учебное пособие / Я. И. Вайсман, Т. В. Нурисламова, Л. В. 

Рудакова [и др.]. – Пермь : ПНИПУ, 2010. – 325 с. – ISBN 978-5-398-00394-9. – Текст : 
электронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/160959. 

2. Топалова, О. В. Химия окружающей среды / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. – 5-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 160 с. – ISBN 978-5-507-45135-7. – Текст : элек-
тронный // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/258452. 

3.  Фомина, Н. В. Химия окружающей среды : учебное пособие / Н. В. Фомина. – Красноярск 
: КрасГАУ, 2018. – 140 с. // Лань : эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/130139. 

4. Батяхина, Н. А. Химия окружающей среды : учебное пособие / Н. А. Батяхина. – Иваново : 
Верхневолжский ГАУ, 2018. – 40 с. – Текст : электронный // Лань : эбс. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/135250. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Химия окружающей среды : учебное пособие / под редакцией С. Л. Белопухова. – Москва 
: Проспект, 2016. – 240 с. – ISBN 978-5-392-17531-4. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/149928. 

2. Химия загрязняющих веществ и экология : Монография / В.Н. Вернигорова, Н.И. Макри-
дин, Ю.А. Соколова, И.Н. Максимова – Москва : Палеотип, 2005. – 240 с. – ISBN 5-94727-
138-9. – URL: https://book.ru/book/901164. 

3.  Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Текст] : учебное пособие для вузов / О. В. 
Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. : Лань, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-8114-1504-5. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

https://e.lanbook.com/book/160959.
https://e.lanbook.com/book/258452.
https://e.lanbook.com/book/130139.
https://e.lanbook.com/book/135250.
https://e.lanbook.com/book/149928.
https://book.ru/book/901164.


6 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru.  
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru.  
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.ru.  
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). http://нэб.рф 
5. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  
6. Русская виртуальная библиотека. https://rvb.ru/about/general.html. 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, помещение № 1.2.12). 

Лаборатория геологии и почвоведения для проведения лабораторных и практических 
занятий – 1.2.06, общая площадь - 60,7 м2, высота помещения – 4,2 м. Учебно-лабораторный 
корпус 1, агрономический факультет, 2 этаж. Посадочных мест – 14.  Оснащена:  доска 
настенная, рабочее место преподавателя, телевизор, лабораторное оборудование, посуда, ре-
активы, образцы минералов, горных пород, почв. 

Учебная лаборатория для занятий семинарского типа и самостоятельной работы – 
1.2.07 (лаборатория агрохимии). Общ. пл. - 61,3 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, посадочных 
мест – 18, доска настенная, рабочее место преподавателя, лабораторное оборудование, посу-
да, реактивы, образцы удобрений, место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Кабинет для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных кон-
сультаций – 1.3.08, Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м. Место расположения: корп. 1 
(агрофак), 3 эт. Оснащена: Посадочных мест – 10, дополнительные стулья – 14, посадочных 
мест – 10, дополнительные стулья – 14, доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-
пьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Общая характеристика загрязнения почв. 
2. Влияние транспорта на окружающую среду. 
3. Происхождение, химический состав и органическое вещество почвы. 
4. Сточные воды и их типы. 
5. Развитие производительных сил. Экологические проблемы промышленного комплекса. 
6. Токсическое воздействие загрязняющих веществ. 
7. Экологические проблемы агропромышленного комплекса. 
8. Химический состав природных вод. 
9. Почвообразование и факторы почвообразования. 
10. Основы рационального природопользования. 
11. Экологические последствия использования пестицидов в сельском хозяйстве. 
12. Эволюция атмосферы. 
13. Проблемы, определение экологической безопасности промышленных производств. 
14. Гидрологический цикл. Уникальные свойства воды. 

http://support.open4u.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://rvb.ru/about/general.html.
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15. Проблемы загрязнения питьевой воды в результате хлорирования. 
16. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 
17. Характеристики основных классов загрязняющих веществ в водной среде. 
18. Методы очистки сточных вод. 
19. Применение химических средств защиты растений в борьбе за повышение урожайности. 
20. Понятие геохимического барьера. 
21. Применение удобрений для поддержания плодородия почв. 
22. Ксенобиотический профиль среды. 
23. Атмосфера как объект изучения химии окружающей среды. 
24. Основные принципы организации службы экологического мониторинга. 
25. Классификация пестицидов по объектам воздействия и типу химических соединений. 
26. Основные источники поступления загрязняющих веществ в водную среду. 
27. Состав и структура атмосферы. 
28. Отрицательные экологические последствия применения удобрений. 
29. Загрязнение атмосферы. 
30. Оценка состояния токсичности окружающей среды. Понятие мониторинга. 
31. Кондуктометрический метод анализа и его использование в анализе объектов окружаю-

щей природной среды. 
32. Применение хроматографических методов в экологическом мониторинге. 
33. Осадочный цикл и цикл газообразных веществ. 
34. Земля: ядро и мантия. 
35. Элементный состав Неорганические загрязнители атмосферы. 
36. Вещества, вызывающие образование кислот в атмосфере. 
37. Острая, хроническая, кумулятивная токсичность. 
38. Проблема удобрений. 
39. Загрязнение почв пестицидами. 
40. Критерии качества воды. 
41. Понятие токсичности, критерии токсичности, выражение токсичности. 
42. Источники загрязнения в процессе производства. 
 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. В чем заключается «газовая функция» живого вещества в биосфере? 

а) обмен кислородом и углекислым газом с окружающей средой, контроль концентра-
ции 02 и С02 в атмосфере; 

б) сохранение чистой газовой оболочки Земли за счет поглощения антропогенных га-
зовых выбросов; 

в) выделение веществ, составляющих атмосферу Земли. 
2. Что такое микроэлементы? 

а) элементы, необходимые для жизнедеятельности малых биосистем; 
б) элементы, имеющиеся в окружающей среде в микроколичествах; 
в) элементы, необходимые для жизнедеятельности биосистем, но требующиеся в ма-

лых количествах. 
3. Озоновый слой сконцентрирован в: 

а) мезосфере; 
б) стратосфере; 
в) тропосфере; 
г) экзосфере; 
д) ионосфере. 

4. Какие органические кислоты преимущественно входят в состав кислотных дождей? 
а) щавелевая; 
б) уксусная и муравьиная; 
в) пропионовая; 
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г) щавелевая и уксусная; 
д) масляная. 

5. Смог чаще всего наблюдается в: 
а) в сельской местности; 
б) в горной местности; 
в) в городах на возвышенности; 
г) в городах в котловинах; 
д) на побережье моря, океана. 

6. Какой из перечисленных газов не является парниковым?  
а) СН4;  
б) NxOy;  
в) N2;  
г) С02;  
д) О3. 

7. К постоянным составным частям атмосферы относят: 
а) кислород, диоксид углерода, водяной пар; 
б) кислород, азот, диоксид углерода, инертные газы; 
в) азот, диоксид углерода, водяной пар; 
г) кислород, азот, инертные газы; 
д) диоксид углерода, водяной пар. 

8. Источниками аэрозолей не могут быть: 
а) вулканы, пылевые бури, почвенная эрозия, лесные пожары; 
б) гейзеры, морские брызги; 
в) химические реакции веществ, выделяемых растениями, с 
некоторыми компонентами воздуха; 
г) жизнедеятельность организмов; 
д) антропогенная деятельность. 

9. Пылевые бури в пустыне действуют как «почки планеты» за счет протекания: 
а) фотосинтеза; 
б) гидролиза; 
в) фотокатализа; 
г) фотодеструкции; 
д) сорбции. 

10. Фреоны - это: 
а) галогенсодержащие производные насыщенных углеводородов (главным образом 

метана и этана); 
б) все вещества, содержащие галогены; 
в) неорганические вещества, содержащие фтор; 
г) все вещества, содержащие хлор и фтор; 
д) органические вещества, содержащие хлор и фтор. 

11. К основным особенностям Мирового океана не относят: 
а) высокую ионную силу морской воды; 
б) химический состав морской воды с преобладанием Na+ и Cl-; 
в) способность поглощать углекислый газ; 
г) постоянные относительные концентрации основных ионов морской воды во всех 

океанах Земли. 
12. На состав пресных вод не влияет: 

а) состав континентальной коры;  
б) процесс выветривания; 
в) источник питания водоема; 
г) время суток. 

13. Жесткость воды не бывает: 
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а) временной;  
б) общей;  
в) карбонатной; 
г) кальциевой. 

14. Нефтяное загрязнение Мирового океана возможно в результате: 
а) рыболовства; 
б) транспортировки нефти; 
в) выбросов в виде осадков из атмосферы; 
г) синтеза живыми организмами. 

15. Какая характеристика не применима к морской воде? 
а) соленость; 
б) жесткость; 
в) водородный показатель; 
г) упругость. 

16. В 1 кг пресной воды содержится солей 
а) < 1 г; 
б) > 1 г; 
в) 110 г; 
г) < 0,1 г. 

17. Водородный показатель пресной воды регулируется равновесием форм растворенного 
а) кислорода; 
б) оксида углерода (IV); 
в) хлорида кальция; 
г) кремниевой кислоты. 

18. Наиболее «мягкой» природной водой является 
а) почвенная; 
б) атмосферная; 
в) речная; 
г) озерная. 

19. Литосфера состоит из: 
а) земной коры и поверхности Мохо; 
б) земной коры и верхней мантии; 
в) верхней мантии и ядра; 
г) земной коры и горных пород. 

20. Предосфера это: 
а) литосфера; 
б) почва; 
в) слой грунтовых вод; 
г) слой осадочных пород. 

21. Растворимым компонентом гумуса являются: 
а) гуминовые кислоты; 
б) фульвокислоты; 
в) гумин. 

22. Назовите самый распространенный элемент земной коры:  
a) Si;  
б) О; 
в) Al; 
г) Са; 
д) Fe. 

23. Почвенно-поглощающий комплекс это: 
а) твердая фаза, почвенный раствор и почвенный воздух; 
б) комплекс минеральных, органических и органо-минеральных компонентов почвы, 
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обладающих катионообменной способностью; 
в) комплекс минеральных, органических и органно-минеральных компонентов почвы; 
г) осадочный, базальтовый, гранитный слои. 

24. Чем отделяется земная кора от верхней мантии? 
а) границы нет; 
б) поверхностью Мохоровичича; 
в) слоем мха; 
г) гранитным слоем. 

25. Мониторинг окружающей среды предусматривает  
а) повторяющийся в пространстве и во времени контроль за состоянием объектов 

окружающей среды; 
б) повторяющийся в пространстве и во времени контроль за антропогенными выбро-

сами в окружающую среду; 
в) прогноз состояния окружающей среды под действием антропогенного фактора; 
в) анализ объектов окружающей среды на наличие загрязняющих веществ. 

26. Что такое предельно допустимые концентрации (ПДК) веществ? 
а) экологический норматив, обозначающий предельную концентрацию вещества в во-

де, почве, атмосфере или продуктах питания, выше которой проживание живых ор-
ганизмов подвержено опасности; 

б) экологический норматив, обозначающий предельную концентрацию вещества в во-
де, почве, атмосфере или продуктах питания, при которой оно не может нанести 
вред здоровью человека; 

в) экологический норматив, обозначающий предельную концентрацию вещества в во-
де, почве, атмосфере или продуктах питания, при которой оно не может нанести 
вред окружающей среде. 

27. Предельно допустимый выброс (ПДВ) - это 
а) объем (количество) загрязняющего вещества, выбрасываемого отдельным источни-

ком за единицу времени, превышение которого ведет к гибели живых организмов в 
среде, окружающей источник загрязнения; 

б) объем (количество) загрязняющего вещества, выбрасываемого отдельным источни-
ком за единицу времени, превышение которого ведет к изменению физико-
химических характеристик среды, окружающей источник загрязнения; 

в) объем (количество) загрязняющего вещества, выбрасываемого отдельным источни-
ком за единицу времени, превышение которого ведет к превышению ПДК в среде, 
окружающей источник загрязнения. 

28. Очистка выбросов в атмосферу не предусматривает: 
а) рассеяние химических соединений в атмосфере; 
б) физическое (механическое) улавливание; 
в) химическую очистку; 
г) биологическую очистку. 

29. Общая схема очистки воды включает основные этапы в следующем порядке: 
а) удаление грубых частиц, мелкодисперсных и коллоидных частиц, удаление газов, 

обеззараживание, удаление неорганических соединений, органических соединений; 
б) удаление грубых частиц, удаление газов, обеззараживание, удаление мелкодис-

персных и коллоидных частиц, неорганических и органических соединений; 
в) удаление грубых частиц, мелкодисперсных и коллоидных частиц, неорганических 

соединений, органических соединений, удаление газов, обеззараживание. 
30. Биохимическая очистка сточных вод в естественных условиях не включает 

а) использование полей фильтрации; 
б) использование биологических прудов; 
в) использование дельт рек; 
г) использование земледельческих полей орошения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 
п/п 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наименование 

индикатора дости-
жения компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 
1. Профессиональ-

ные компетенции 
ПК-4. Способен 
разрабатывать 
землеустрои-
тельную доку-
ментацию. 

ПК-4.2. Проводит 
природно-
сельскохозяйствен-
ное районирование 
земель и зонирова-
ние территорий 
объектов земле-
устройства. 

Знать: основные требова-
ния в области охраны 
окружающей среды и со-
временные экологические 
проблемы сельского хо-
зяйства. 
Уметь: проводить при-
родно- сельскохозяй-
ственное районирование 
земель и зонирование 
территорий с учетом эко-
логических проблем 
сельского хозяйства 
Владеть: навыками зони-
рования территорий объ-
ектов землеустройства, 
проведения классифика-
ции земель по пригодно-
сти для использования в 
сельском хозяйстве с 
учетом современных эко-
логических проблем. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов  72 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 14 4 
Самостоятельная работа 44 64 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Экология хозяйственной 
деятельности человека  6 6 22 2 2 32 

2. Экологические пробле-
мы сельского хозяйства 8 8 22 2 2 32 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Экология хозяйственной деятельности человека  
Лекции: 
Проблемы рационального использования земельного фонда в современных условиях: 

- общие цели и задачи охраны земельных ресурсов на современном этапе; 
- антропогенное воздействие на ландшафты и урбоэкосистемы; 
- проблемы охраны земельных ресурсов; 
- продуктивность сельскохозяйственных угодий и методы их повышения. 

Приоритетные направления осуществления землеустроительных работ: 
- система государственного управления земельными ресурсами и землеустройством в 

РФ; 
- государственные органы управления земельными ресурсами и землеустройством; 
- особенности проведения землеустройства на специфических территориях. 

Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение: 
- экологическое значение альтернативных систем земледелия; 
- цели и основные направления альтернативного земледелия; 
- производство экологически безопасной продукции. 
 

Практические занятия: 
- качественное состояние и продуктивность с.-х. угодий и методы их повышения; 
- планирование рационального использования земель и их охраны; 
- биологизация земледелия. 
 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 
- влияние кислотности и токсичности осадков на растительные сообщества город-

ских экосистем; 
- влияние тяжелых металлов на окружающую среду; 
- влияние летучих токсических веществ на экосистемы промышленных предприятий; 
- рациональное использование биоресурсов; 
- влияние сернистого газа на окружающую среду; 
- ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения зем-

леустройства; 
- экологическая, экономическая и социальная эффективность организации территории; 
- роль государственного мониторинга земель в современной системе государственно-

го кадастра недвижимости; 
- проекты уменьшения негативного воздействия на урбоэкосистемы; 
- загрязнения окружающей среды пылью. 

 
Раздел 2. Экологические проблемы сельского хозяйства 
Лекции: 
Экологические проблемы использования механизмов: 

- комплексное воздействие механизации на окружающую среду; 
- уплотнение почвы; 
- загрязнение атмосферы. 

Экологические проблемы применения пестицидов: 
- агроэкологическая характеристика пестицидов; 
- экологические последствия применения химических средств защиты растений; 
- экологически безопасные методы защиты растений от вредных организмов. 

Экологические проблемы применения удобрений: 
- экологические аспекты применения удобрений; 
- применение азотных удобрений; 
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- применение фосфорных удобрений; 
- применение калийных удобрений. 

Экологические проблемы орошения и осушения почв: 
- мелиорация земель; 
- экологические проблемы орошения; 
- экологические последствия осушения почв. 

 
Практические занятия: 

- альтернативное топливо, снижающее загрязнение окружающей среды; 
- утилизация отходов животноводства; 
- устойчивость растений к засолению почв; 
- окультуривание заболоченных почв. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- комплексный характер организации территории и производства; 
- контроль за осуществлением землеустроительных мероприятий; 
- влияние загрязнения окружающей среды на плодородие почвы; 
- загрязнение воздушной среды тяжелыми металлами; 
- загрязнение окружающей среды сернистым газом; 
- влияние зеленых насаждений на воздушную среду города; 
- проблемы рационального использования земельного фонда в современных условиях; 
- пути обеспечения стабильности землевладения и землепользования; 
- основные негативные процессы, происходящие с земельным фондом страны, систе-

мой землепользования и землевладения; 
- зарубежный опыт проведения кадастровых работ. 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Васюкова, А. Т. Экология : учебник / А. Т. Васюкова, А. А. Славянский, А. И. Ярошева. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 180 с. – ISBN 978-5-8114-4391-8.– Текст: электронный// 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138156  

2. Куликов, Я. К. Агроэкология : учебное пособие / Я. К. Куликов. — Минск : Высшая шко-
ла, 2012. — 319 с. — ISBN 978-985-06-2079-8.– Текст: электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65154  

3. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник для 
вузов / Н. С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-8114-
1724-7. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Агроэкология [Текст] : учеб. для вузов / [В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев и 
др.]; Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. - М. : Колос, 2000. - 536 с. - (Учеб. и учеб. 
пособия для вузов). 

2. Басаев, Б. Б. Сельскохозяйственные угодья Республики Северная Осетия - Алания: эколо-
гическая характеристика, рентный доход и кадастровая стоимость [Текст] / Б. Б. Басаев, Р. 
Б. Албегов, З. А. Еналдиев. - Владикавказ : ГГАУ, 2004. - 96 с. 

3. Герасименко, В. П. Практикум по агроэкологии [Текст] : учебное пособие для вузов / В. П. 
Герасименко. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-0939-6 

4. Гордиенко, В. А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей 
[Текст] : учебное пособие для вузов / В. А. Гордиенко, К. В. Показеев, М. В. Старкова. - 
СПб. : Лань, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-8114-1523-6 

https://e.lanbook.com/book/138156
https://e.lanbook.com/book/65154
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%91%2E%20%D0%91%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E


5 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 28, доска настенная, рабочее место преподавателя, лабораторное оборудование, посу-
да, реактивы; учебные стенды – 10; расположение – агрономический факультет, 2 этаж, пом. 
№ 1.2.16). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факуль-
тет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
6.1. Перечень вопросов к зачету. 
1. Общие цели и задачи охраны земельных ресурсов. 
2. Антропогенное воздействие на ландшафты и урбоэкосистемы. 
3. Проблемы охраны земельных ресурсов. 
4. Продуктивность сельскохозяйственных угодий и методы их повышения. 
5. Система государственного управления земельными ресурсами и землеустройством в РФ. 
6. Государственные органы управления земельными ресурсами и землеустройством 
7. Особенности проведения землеустроительных работ. 
8. Экономико-математические методы в землеустройстве. 
9. Правовой и экономический механизм регулирования земельных отношений. 
10.Нормативно-правовое регулирование кадастра. 
11. Эксплуатация механизмов. 
12. Экологические последствия использования техники. 
13. Экологические последствия обработки почвы. 
14. Причины уплотнения почвы. 
15. Экологические последствия уплотнения почвы. 
16. Меры по снижению уплотнения почв. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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17. Экологические последствия загрязнения атмосферы техникой. 
18. Влияние тяжелых металлов на урбоэкосистемы. 
19. Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферу техники. 
20. Качественное состояние и продуктивность с.-х. угодий и методы их повышения 
21. Экологические последствия применения минеральных удобрений. 
22. Экологические последствия применения азотных удобрений. 
23. Экологических последствия применения фосфорных удобрений. 
24. Экологические последствия применения калийных удобрений.  
25. Мероприятия, снижающие вредное воздействие минеральных удобрений на окружающую среду. 
26. Экологические последствия применения химических средств защиты растений. 
27. Мероприятия, снижающие вредное воздействие пестицидов на окружающую среду. 
28. Комплексная система защитных мероприятий от вредных организмов. 
29. Мелиорация земель. 
30. Экологические последствия орошения. 
31. Экологические последствия осушения. 
32. Мероприятия, предупреждающие вторичное засоление почв. 
33. Основы альтернативного земледелия. 
34. Цели альтернативного земледелия. 
35. История развития альтернативного земледелия. 
36. Органическое земледелие. 
37. Биодинамическое земледелие. 
38. Органно-биологическое земледелие. 
39. Оценка состояния ландшафтов и урбоэкосистем. 
40. Использование ресурсосберегающих технологий. 
 
6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  
 
1. К агрохимикатам не относятся: 
 а) регуляторы роста растений; 
 б) химические средства защиты растений; 
 в) сидераты. 
2. Срок эксплуатации сельскохозяйственных машин должен составлять: 
 а) 2…3 года; 
 б) 7…8 лет; 
 в) 15…20 лет. 
3. На долю засушливых и полузасушливых земель на нашей планете приходится: 
 а) свыше 50 % поверхности суши; 
 б) 30…35 % поверхности суши; 
 в) чуть менее 20 % поверхности суши. 
4. На кислых почвах, уменьшается эффективность минеральных удобрений: 
 а) на 10...20 %; 
 б) на 20…30 %; 
 в) на 30…40 %. 
5. Укажите правильную схему воздействия удобрений: 
 а) пестициды  вредители, болезни, сорняки ± несколько «вторичных эффектов»; 
 б) пестициды  вся экосистема; 
 в) пестициды  с/х растения  человек. 
6. В результате неоднократного передвижения машин по полю следы от колес покрывают: 
 а) до 80 % поверхности поля; 
 б) до 50 % поверхности поля; 
 в) до 30 % поверхности поля. 
7. В каких удобрениях содержатся радиоактивные элементы – уран, радий, стронций. 
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  а) в азотных; 
  б) в фосфорных; 
  в) в калийных. 
8. Ежегодно из-за засоления на планете выпадает из оборота:  
 а) 20… 30 тыс. га орошаемых земель; 
 б) около 300 тыс. га орошаемых земель; 
 в) более 700 тыс. га орошаемых земель. 
9. Какой способ внесения ядохимикатов наиболее экологичен? 
 а) внесение в почву; 
 б) опрыскивание; 
 в) опыливание. 
10. Какие с/х машины оказывают меньшее давление на почву: 
 а) колесные трактора; 
 б) гусеничные трактора; 
 в) прицепы. 
11. В России засолению подвержено: 
 а) около 5 % всех с/х угодий; 
 б) около 10 % всех с/х угодий; 
 в) около 20 % всех с/х угодий. 
12. Химически активные газообразные выделения растений, подавляющие или губительно дей-

ствующие на бактерии, грибы и другие микроорганизмы: 
 а) гербициды; 
 б) фунгициды; 
 в) фитонциды. 
13. Почвы считаются засоленными, если они содержат более: 
 а) 0,1 % вредных для растений солей; 
 б) 1,1 % вредных для растений солей; 
 в) 2,5 % вредных для растений солей. 
14. Симбиотическую азотфиксацию бобовых в РСО-Алания лимитируют: 
 а) N, К, рН почвы, механический состав почвы; 
 б) Р, В, Мо, влажность почвы, активность бактерий; 
 в) водный и воздушный режимы почвы, сложный рельеф, климат. 
15. Методы борьбы с вредителями, основанные на естественных взаимоотношениях: 
 а) селекционные; 
 б) биологические; 
 в) агротехнические. 
16. Увеличение содержания Р2О5 в природных водах приводит: 
 а) к увеличению рН воды; 
 б) к эвтрофированию водных объектов; 
 в) к снижению продуктивности водных обитателей. 
17. Агротехнические приемы по повышению устойчивости почв к уплотнению и их 

разуплотнению: 
 а) боронование; 
 б) внесение минеральных удобрений; 
 в) внесение органических удобрений и кальцийсодержащих веществ. 
18. Земледельческие поля орошения (ЗПО) предназначены для: 
 а) приема и окончательного обеззараживания сточных вод; 
 б) научных исследований по мелиорации; 
 в) осушительных работ, вследствие их неправильной эксплуатации. 
19. Орошение не рекомендуется проводить на землях, где уровень грунтовых вод: 
 а) ближе 1,5 м; 
 б) ближе 3 м; 
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 в) ближе 0,5 м. 
20. Какие из перечисленных культур считаются рассолителями почв: 
 а) пырей удлиненный, донник, лядвенец, полевица; 
 б) клевер, картофель, хвощ; 
 в) пшеница, овес, суданская трава. 
21. В качестве мелиоративных материалов в настоящее время наряду с известью используют: 
 а) ирлиты, цеолиты; 
 б) фосфат-шлаки, угольную золу; 
 в) спиртовую барду, кукурузный экстракт. 
22. Затраты на производство и внесение азотных удобрений, в западных странах, составляют: 
 а) 2…5 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур; 
 б) 15…17 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур; 
 в) 35…42 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур. 
23. Что из перечисленного может стать причиной накопления нитратов в растениях? 
 а) отдаленность от водных источников; 
 б) метеорологические условия; 
 в) тип почвы. 
24. Земельные мелиорации не включают: 
 а) регулирование поверхностного стока, выпаса скота; закрепление оврагов; почвоза-

щитные меры; 
 б) известкование, гипсование; внесение удобрений; борьба с сорной растительностью; 
 в) поверхностное, подпочвенное, лиманное орошение, дождевание. 
25. Культурно-технические мелиорации включают: 
 а) регулирование поверхностного стока, выпаса скота; закрепление оврагов; почвоза-

щитные меры; 
 б) уничтожение механических препятствий при обработке почвы, уничтожение дикой 

растительности, террасирование склонов; 
 в) поверхностное, подпочвенное, лиманное орошение, дождевание. 
26. Соотношение азота вымываемого из почв под травами, зерновыми и паром, составляет: 
 а) 1 : 2 : 3 ; 
 б) 1 : 1 : 2 ; 
 в) 1 : 6 : 30. 
27. Какая система защиты растений обеспечивает лучшие результаты, как с агрономической, 

так и с экологической точки зрения? 
 а) химическая; 
 б) биологическая; 
 в) интегрированная. 
28. Какие удобрения являются наиболее экологически безопасными: 
 а) минеральные; 
 б) сидеральные; 
 в) органические. 
29. Высоким содержанием загрязняющих веществ (As, Se, Co, Ni, Cu, Pb, W, Cd, Cr, Zn) от-

личается: 
 а) аммиачная селитра; 
 б) калийная соль; 
 в) суперфосфат. 
30. Перечислите основные отрицательные последствия использования средств механизации в 

сельском хозяйстве: 
 а) уплотнение и разрушение почвы, угнетение микробиологических процессов; 
 б) загрязнение окружающей среды жидкими нефтепродуктами; 

в) потери урожая при механизированной уборке. 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 
 
 

Факультет агрономический 
 
Кафедра землеустройства и экологии 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Код и наимено-

вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1. Применение фун-
даментальных 
знаний 

ОПК-1. Способен 
решать задачи 
профессиональ-
ной деятельности 
применяя методы 
моделирования, 
математического 
анализа, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания. 

ОПК-1.1. Де-
монстрирует ма-
тематические, 
естественнона-
учные и об-
щеинженерные 
знания, необхо-
димые для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Знать: основные законы естестве-
нонаучных дисциплин, необходи-
мые для решения типовых задач в 
области агрономии. 
Уметь: решать типовые задачи в 
области агрономии, демонстрируя 
знания основных законов в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
Владеть: основами экологических 
знаний и способами их примене-
ния в различных сферах жизни и 
профессиональной деятельности. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов  180 , в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 32 8 
Практические занятия 48 12 
Самостоятельная работа 100 160 
Форма промежуточной аттестации Зачет / Экзамен Экзамен  
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1. Основы экологии 16 24 50 4 6 80 
3. Охрана окружающей среды 16 24 50 4 6 80 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Основы экологии. 
Лекции:  
Введение. Принципы рационального природопользования: 

- краткая история развития и становления экологии как науки; 
- экологические проблемы современности; 
- типы классификаций природных ресурсов; 
- принципы рационального использования биологических ресурсов; 
- принципы рационального использования минеральных ресурсов. 

Биосфера и ее эволюция:  
- учение В.И. Вернадского о биосфере; 
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- состав и границы биосферы; 
- этапы эволюции биосферы; 
- биотический круговорот веществ в биосфере;  
- взаимоотношения организмов и среды. 

Биосфера и человек: 
- технологические формы воздействия человека на биосферу; 
- экологические формы воздействия человека на биосферу;  
- деятельность человека как фактор эволюции; 
- глобальное загрязнение биосферы. 

Экологические факторы среды: 
- классификация экологических факторов; 
- абиотические факторы среды и их роль; 
- биотические факторы среды и их роль; 
- антропогенные факторы и их роль. 

Роль лимитирующих факторов среды в формировании продуктивности живых систем: 
- закон «минимума»; 
- пределы выносливости вида; 
- лимитирующие факторы среды и их роль; 
- оптимизация факторов среды в искусственных и естественных экосистемах. 

Экологические популяции и их основные свойства:  
- типы экологических популяций и их классификация; 
- свойства экологических популяций; 
- типы роста экологических популяций; 
- кривые выживания экологических популяций; 
- пространственное распределение экологических популяций. 

Сообщества и экосистемы. Структуры биоценозов: 
- понятия сообществ и экосистем; 
- структуры биоценозов; 
- поток энергии и вещества в биоценозах; 
- биотические круговороты веществ; 
- агроэкосистемы и их особенности. 
 

Практические занятия: 
- научные и теоретические основы экологии;  
- основные понятия и законы экологии; 
- сообщества живых организмов, биогеохимические циклы; 
- круговорот углерода, азота, фосфора; 
- круговорот калия, кальция и др. элементов;  
- разнообразие факторов окружающей среды; 
- абиотические факторы, их классификация; 
- разнообразие форм взаимоотношений живых организмов; 
- адаптация живых организмов; 
- экологические популяции и их роль; 
- структуры биоценоза, факторы его изменения; 
- экологическая сукцессия, климаксное сообщество. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- адаптации живых организмов к абиотическим факторам; 
- демографическая ситуация в мире как показатель плотности популяции человека; 
- современные тенденции изменения биосферы; 
- значение агроклиматических ресурсов в с.-х производстве; 
- использование биотехнологии для переработки отходов животноводства; 
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- утилизация отходов перерабатывающей промышленности. 
- редкие и исчезающие виды растений и животных в РФ; 
- проблемы сохранения биоразнообразия;  
- проблемы экологической безопасности; 
- загрязнение почв твердыми бытовыми отходами; 
- экономический ущерб хозяйству при загрязнении окружающей среды; 
- экозащитные технологии в сельском хозяйстве; 
- эколого-экономическая эффективность производства. 
 

Раздел 2. Охрана окружающей среды.  
Лекции:  
Техносфера Земли. Техногенные поражения и экологическая безопасность:  

- функционирование техносферы и техногенез; 
- классификации и основные характеристики загрязнений окружающей среды; 
- техногенные поражения;  
- загрязнения среды и здоровье человека;  
- экологическая безопасность. 
- нормирование качества окружающей природной среды. 

Охрана атмосферного воздуха: 
- понятие атмосферы, значение, состав и строение; 
- источники загрязнения атмосферы;  
- последствия загрязнения  атмосферы; 
- охрана атмосферного воздуха.  

Охрана водных ресурсов и их рациональное использование: 
- очистка сточных вод; 
- рациональное использование водных ресурсов;  
- мероприятия по охране воды. 
- экологизация водного хозяйства населенных мест; 
- комплексное рациональное водопользование; 
- экология водоотведения; 
- основные направления экологизации систем водоотведения. 

Охрана и рациональное использование земель и недр: 
- почва и её плодородие; 
- источники загрязнения почв;  
- использование непригодных земель;  
- рациональное использование недр. 

Охрана и рациональное использование растительного и животного мира: 
- значение растений и животных в биосфере;  
- антропогенное воздействие на растительный и животный мир; 
- мероприятия по охране и рациональному использованию растительного и животно-

го мира. 
Транспорт и его влияние на окружающую среду: 

- виды транспорта и их вклад в загрязнение окружающей среды; 
- снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду; 
- разработка альтернативных видов автотранспорта; 
- основные представления о звуке и шуме; 
- нормирование шума в окружающей среде; 
- классификация средств и методов защиты от шума. 

Основы экологического права: 
- природоохранное законодательство; 
- профессиональная ответственность за экологические правонарушения; 
- экологическая паспортизация предприятий. 
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Экологическая экспертиза и экологический мониторинг:  
- понятие экологической экспертизы; 
- государственная экологическая экспертиза; 
- общественная экологическая экспертиза; 
- предпосылки возникновения государственного экологического мониторинга; 
- понятие государственного экологического мониторинга; 
- виды экологического мониторинга; 
- экологический мониторинг в России. 
 

Практические занятия: 
- природные ресурсы, их классификации; 
- характеристика состояния земельных ресурсов в РСО-Алания; 
- антропогенное воздействие на атмосферу; 
- классификация источников загрязнений атмосферы; 
- характеристика состояния атмосферы в РСО-Алания; 
- антропогенное воздействие на гидросферу; 
- шумовые загрязнения среды и борьба с ними; 
- экологическая паспортизация предприятий; 
- производственный контроль в области охраны окружающей среды; 
- мониторинг состояния окружающей среды; 
- экологическая экспертиза предприятий АПК; 
- особо охраняемые территории России. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- ресурсосберегающие технологии в земледелии; 
- альтернативы с.-х. машиностроения; 
- экологический мониторинг на предприятиях АПК; 
- проблемы сохранения биоразнообразия; 
- проблемы заболачивания земель; 
- проблемы засоления земель; 
- проблемы опустынивания земель; 
- проблемы экологической безопасности; 
- экологическая стандартизация и экспертиза; 
- характеристика состояния гидросферы в РСО-Алания; 
- классификация почвенных загрязнений; 
- загрязнения и защита гидросферы, методы очистки воды; 
- загрязнение атмосферы автотранспортом; 
- влияние пыли и отработавших газов автомобилей на здоровье человека; 
- экологическое лицензирование; 
- природоохранное законодательство. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: учебник / 

Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 
2014. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-1724-7. – Текст: электрон. // Лань: электронно-библ. си-
стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/51938 . 

2. Титова, В.И. Агроэкология: учебное пособие / В.И. Титова. – Нижний Новгород: НГСХА, 
2017. – 207 с. – ISBN 978-5-9909992-3-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библ. 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/140967 . 

https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/140967
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3. Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии: учебное пособие / В.П. Герасименко. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 432 с. – ISBN 978-5-8114-0939-6. – Текст: электронный // 
Лань: ЭБС. – URL: https://e.lanbook.com/book/67 

4. Васюкова, А. Т. Экология : учебник / А. Т. Васюкова, А. А. Славянский, А. И. Ярошева. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 180 с. – ISBN 978-5-8114-4391-8.– Текст: электронный// 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/138156 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кононов, А.С. Гетерогенные посевы (экологическое учение о гетерогенных агроценозах 
как о факторе биологизации земледелия): монография / А.С. Кононов, В.Е. Ториков, О.Н. 
Шкотова. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 296 с. – ISBN 978-5-8114-2682-9. – Текст: 
электронный // Лань: ЭБС. – URL: https://e.lanbook.com/book/101854 . 

2. Демиденко, Г.А. Сельскохозяйственная экология: учебное пособие / Г.А. Демиденко, Н.В. 
Фомина. – 2-е изд. – Красноярск: КрасГАУ, 2017. – 247 с. – Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook. com/book/103803. 

3. Стифеев, А.И. Система рационального использования и охрана земель: учебное пособие / 
А.И. Стифеев, Е.А. Бессонова, О.В. Никитина. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 168 с. – 
ISBN 978-5-8114-3357-5. – Текст: электронный // Лань: ЭБС. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/113924. 

4. Экология: метод. указания к лаб.-практ. занятиям по экологии / [А. Т. Фарниев и др.].- 
Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2009. - 119 с. 

5. Научно-теоретический журнал «Экологический вестник Северного Кавказа» 
6. Государственный доклад о состоянии окружающей среды в РСО-Алания. – Ежегодный 

научно-популярный журнал. 
 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, ка-
федра с подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проек-
ционный экран, акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы 
– 4 шт.; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных 
мест – 28, доска настенная, рабочее место преподавателя, учебные стенды; расположение – 
агрономический факультет, 2 этаж, пом. № 1.2.16-лаборатория экологии). 

Помещения  для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 

https://e.lanbook.com/book/67
https://e.lanbook.com/book/138156
https://e.lanbook.com/book/101854
https://e.lanbook.com/book/113924
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-
мого программного обеспечения: 1. (Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных 
мест – 10; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08).  2. (Общ. пл. - 
27,9 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, посадочных  мест –11,  дополнительные стулья – 7.,доска 
настенная, компьютеры - 7, с подкл.  к Интернет и ЭИОС ГГАУ, доска настенная, место рас-
положения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.)   

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
1. История развития и становления экологии как науки. 
2. Сущность и задачи науки экология на современном этапе. 
3. Роль русских ученых в становлении науки экология. 
4. Законы экологии. 
5. Охарактеризуйте экологические проблемы современности.  
6. Природные ресурсы и их классификация. 
7. Принципы рационального использования биологических ресурсов. 
8. Принципы рационального использования минеральных ресурсов. 
9. Охарактеризуйте природные ресурсы Северной Осетии. 
10. Экологические факторы среды и их классификация. 
11. Абиотические факторы среды и их роль. 
12. Биотические факторы среды и их роль. 
13. Антропогенные факторы и их роль. 
14. Лимитирующие факторы среды и их роль. 
15. Охарактеризуйте закон «минимума».  
16. Объясните понятие «пределы выносливости вида». 
17. Оптимизация факторов среды в искусственных и естественных экосистемах. 
18. Понятия сообществ и экосистем. 
19. Охарактеризуйте различные типы структур биоценозов.  
20. Объясните понятие «экологическая ниша» вида. 
21. Охарактеризуйте потоки энергии и вещества в биоценозе. 
22. Искусственные экологические системы и их специфика. 
23. Опишите состав и границы биосферы. 
24. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Этапы эволюции биосферы. 
25. Биотические круговороты веществ в биосфере. 
26. Экологические популяции и их классификация. 
27. Основные свойства экологических популяций. 
28. Типы роста экологических популяций. 
29. Кривые выживания экологических популяций. 
30. Пространственное распределение экологических популяций. 
 
6.2. Перечень вопросов к экзамену 
1. Роль атмосферы для жизни на Земле. 
2. Опишите состав и строение атмосферы. 
3. Охарактеризуйте источники загрязнения атмосферного воздуха. 
4. Опишите глобальные последствия загрязнения атмосферы. 
5. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 
6. Шумовые загрязнения и борьба с ними. 
7. Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха в РСО-А. 
8. Приведите основные сведения о гидросфере Земли. Запасы воды на Земле. 
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9. Роль воды в биосфере. Охарактеризуйте водопользование и водопотребление. 
10. Источники и последствия загрязнения гидросферы.  
11. Охарактеризуйте методы очистки сточных вод. 
12. Мероприятия по охране водоемов от загрязнения. 
13. Повторное и оборотное водоснабжение. 
14. Экологическая оценка водных ресурсов Северной Осетии. 
15. Охарактеризуйте почву и ее плодородные качества. 
16. Антропогенное действие на земельные ресурсы. 
17. Воздействие на почву в сельском хозяйстве. 
18. Деградация земель, причины и последствия. 
19. Эрозия почвы и борьба с ней.  
20. Использование непригодных земель. 
21. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов. 
22. Значение растительного и животного мира в биосфере. 
23. Воздействие на растительный и животный мир на территории Северной Осетии. 
24. Экологическая оценка растительности Северной Осетии. 
25. Мероприятия по охране и рациональному использованию растительного и животного 

миров. 
26. Формы охраны природных участков. 
27. Особо охраняемые природные территории Северной Осетии. 
28. Памятники природы в Северной Осетии. 
29. Хранение и захоронение твердых бытовых отходов. 
30. Экология и здоровье населения в РСО-Алания. 
 
6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Термин «экология» предложил:  

А) Э. Геккель;  
Б) В. И. Вернадский;  
В) Ч. Дарвин;  
Г) А. Тенсли; 
Д) Э. Зюсс. 

2. Как называются компоненты неживой природы, которые воздействуют на организмы?  
А) Абиотические факторы;  
Б) Биотические факторы;  
В) Антропогенные факторы; 
Г) Гомотипические реакции; 
Д) Гетеротипические реакции. 

3. Какой из перечисленных ниже факторов относится к биотическим?  
А) Антропогенный;  
Б) Эдафический;  
В) Орографический;  
Г) Комменсализм; 
Д) Космический. 

4. Совокупность способных к самовоспроизводству особей одного вида, которая длительно 
существует в определенной части ареала относительно обособлено от других совокупно-
стей того же вида, называется …  

А) Сообществом; 
Б) Популяцией;  
В) Содружеством;  
Г) Группой; 
Д) Биогеоценоз. 

5. Какая форма кривой выживания характерна для млекопитающих?  
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А) Выпуклая;  
Б) Прямая;  
В) Вогнутая; 
Г) Синусоидальная; 
Д) Симметричная. 

6. Рост популяции, численность которой увеличивается лавинообразно, называют …  
А) Изменчивым;  
Б) Логистическим;  
В) Экспоненциальным;  
Г) Стабильным; 
Д) Синусоидальным. 

7. Искусственное расселение вида в новый район распространения – это …  
А) Реакклиматизация;  
Б) Интродукция;  
В) Акклиматизация;  
Г) Миграция; 
Д) Адаптация. 

8. Как называют совокупность популяций разных живых организмов (растений, животных и 
микроорганизмов) обитающих на определенной территории?  

А) Биоценоз;  
Б) Фитоценоз;  
В) Зооценоз;  
Г) Микробоценоз; 
Д) Биотоп. 

9. Пример целенаправленно созданного человеком сообщества – это …  
А) Биосфера;  
Б) Биоценоз;  
В) Геобиоценоз;  
Г) Агроценоз; 
Д) Тропосфера. 

10. При формировании ярусности в лесу лимитирующим фактором является … 
А) Свет;  
Б) Температура;  
В) Вода;  
Г) Почва; 
Д) Вырубка лесов. 

11. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганиче-
ских компонентов, используя фотосинтез или хемосинтез, называются …  

А) Консументами; 
Б) Редуцентами; 
В) Деструкторами; 
Г) Гетеротрофами; 
Д) Продуцентами. 

12. Какое количество энергии передается от предыдущего к последующему трофическому 
уровню? 

А) 70 %;  
Б) 50 %;  
В) 90 %;  
Г) 10 %; 
Д) 30 % 

13. Биосфера – оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в той или иной степени 
определяется настоящей или прошлой деятельностью …  
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А) Животных; 
Б) Растений;  
В) Микроорганизмов;  
Г) Живого вещества; 
Д) Неживого вещества. 

14. Сфера разума, высшая стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятель-
ность становится главным, определяющим фактором ее развития, называется …  

А) Техносферой;  
Б) Антропосферой;  
В) Ноосферой;  
Г) Неосферой. 
Д) Биосферой; 

15. Раздел экологии, изучающий закономерности взаимодействия человека и человеческого 
общества с окружающими природными, социальными, эколого-гигиеническими и други-
ми факторами, называется …  

А) Экологией человека;  
Б) Природопользованием;  
В) Охраной окружающей среды;  
Г) Антропогенезом; 
Д) Обществознанием. 

16. Одна из оболочек биосферы, объединяющая все свободные воды, независимо от их агре-
гатного состояния? 

A) Атмосфера; 
Б) Гидросфера; 
В) Литосфера; 
Г) Педосфера; 
Д) Биосфера. 

17. Водные ресурсы состоят из …. 
А) Речных и озерных вод; 
Б) Морских и подземных вод; 
В) Льдов высокогорий и полярных районов; 
Г) Атмосферной влаги; 
Д) Все ответы верны. 

18. Сколько процентов от ресурсов гидросферы составляет речная и озерная пресная вода? 
А) Менее 3 %; 
Б) Менее 10 %; 
В) Менее 5 %; 
Г) Менее 1 %; 
Д) Менее 7 %. 

19. Хранилище огромного количества полезных ископаемых, биологических ресурсов, энер-
гии и ее носителей, первичного сырья для химической и фармацевтической промышлен-
ности? 

А) Ледники 
Б) Подземные воды; 
В) Мировой океан; 
Г) Воды болот; 
Д) Нет верного ответа. 

20. Сколько процентов общего объема кислорода поставляет Мировой океан? 
А) 10 -30 %; 
Б) 30 – 50 %; 
В) 50 – 70 %; 
Г) 70 – 90 %; 
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Д) Все ответы верны. 
21. Потеря скольких процентов воды в организме может привести к смертельному исходу? 

А) 10 – 15; 
Б) 20 – 25; 
В) 30 – 35; 
Г) 70 – 75; 
Д) 80 – 85. 

22. Физиологическая потребность в воде одного человека за 70 лет равняется 
А) 90 тоннам; 
Б) 80 тоннам; 
В) 70 тоннам; 
Г) 60 тоннам; 
Д) 50 тоннам. 

23. Снижение биосферных функций водоемов, экологического значения в результате по-
ступления вредных веществ – это: 

А) Деградация водоемов; 
Б) Истощение водоемов; 
В) Загрязнение водоемов; 
Г) Обмеления водоемов; 
Д) Все выше перечисленное. 

24. Загрязнение воды проявляется в … 
А) Изменении физических и органолептических свойств; 
Б) Увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных ТМ; 
В) Сокращении растворенного в воде кислорода; 
Г) Появлении радиоактивных элементов и болезнетворных бактерий; 
Д) Все выше перечисленное. 

25. Органолептические свойства – это… 
А) Прозрачность; 
Б) Окраска; 
В) Запах; 
Г) Вкус; 
Д) Все выше перечисленное. 

26. Какие существуют виды загрязнителей воды? 
А) Физические, химические, физико-химические; 
Б) Биологические, коллоидные, химические; 
В) Физические, химические, биологические; 
Г) Физико- химические, биологические; 
Д) Все ответы верны. 

27. Наиболее распространенные химические загрязнители? 
А) Нефть и нефтепродукты; 
Б) СПАВ; 
В) Пестициды; 
Г) ТМ и диоксины; 
Д) Все выше перечисленные. 

28. Что относится к отработанным промышленным водам? 
А) Городские сточные воды и промышленные сточные воды; 
Б) Бытовые сточные воды и воды животноводческих комплексов; 
В) Воды с сельскохозяйственных полей и дренажные воды; 
Г) Дренажные воды и промышленные сточные воды; 
Д) Нет верного ответа. 

29. Химически активные газообразные выделения растений, подавляющие или губительно 
действующие на бактерии, грибы и другие микроорганизмы: 
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А) Гербициды; 
Б) Фунгициды; 
В) Фитонциды; 
Г) Акарициды; 
Д) Пестициды. 

30. К наиболее энергозатратным в сельском хозяйстве относят: 
А) Азотные удобрения; 
Б) Фосфорные удобрения; 
В) Калийные удобрения; 
Г) Бактериальные удобрения; 
Д) Сидеральные удобрения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине Наименование 

категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

1.  Проектирование ОПК-2. Способен 
выполнять про-
ектные работы в 
области земле-
устройства и ка-
дастров с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и 
других ограниче-
ний. 

ОПК-2.2. 
Знает эконо-
мические и 
социальные 
ограничения 
при выполне-
нии проект-
ных работ в 
области зем-
леустройства 
и кадастров. 

Знает содержание, технологию про-
ектных работ в области землеустрой-
ства и кадастров. 
Умеет учитывать экономические, 
социальные и другие ограничения 
при выполнении проектных работ в 
области землеустройства и кадаст-
ров. 
Владеет навыками применения эко-
номических знаний при выполнении 
проектных работ в области земле-
устройства и кадастров. 

2. Принятие реше-
ний 

ОПК-6. Способен 
принимать обос-
нованные реше-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности, выбирать 
эффективные ме-
тоды и техноло-
гии выполнения 
землеустроитель-
ных и кадастро-
вых работ. 

ОПК-6.2. 
Применяет 
критерии эф-
фективности 
решений в 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
области зем-
леустройства 
и кадастров. 

Знает критерии эффективности ре-
шений в профессиональной деятель-
ности в области землеустройства и 
кадастров. 
Умеет использовать критерии эффек-
тивности решений в профессиональ-
ной деятельности в области земле-
устройства и кадастров. 
Владеет навыками  определения эф-
фективности решений в профессио-
нальной деятельности в области зем-
леустройства и кадастров. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 72, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 14 4 
Практические занятия 14 4 
Самостоятельная работа 44 64 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия СРС Лек-

ции 
Практиче-

ские занятия СРС 

1 Основы экономики не-
движимости 6 6 20 2 2 30 

2 Управление недвижимым 
имуществом 8 8 24 2 2 34 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Основы экономики недвижимости 
Лекции: 
Недвижимое имущество и его виды: 

- цель и задачи дисциплины «Экономика недвижимости»; 
- понятие и признаки недвижимости; 
- методы классификации объектов недвижимости; 
- право собственности на недвижимость. 

Основные элементы рынка недвижимости: 
- система рынка недвижимости; 
- основные факторы спроса на землю; 
- функции и субъекты рынка недвижимости; 
- собственники, владельцы и пользователи объектов недвижимости; 
- виды рынков недвижимости; 
- признаки сегментирования земельного рынка. 

Приватизация государственного недвижимого имущества: 
- цели и принципы приватизации государственного имущества; 
- модели приватизации государственного имущества; 
- продажа государственного имущества на аукционе; 
- алгоритм проведения аукциона; 
- операции с недвижимостью на коммерческом и инвестиционном конкурсах; 
- основные этапы коммерческого конкурса; 
- социальные и инвестиционные условия коммерческого конкурса. 

 
Практические занятия: 

- понятие и признаки недвижимости, классификация объектов недвижимости; 
- право собственности на недвижимость; 
- система и функции рынка недвижимости; 
- субъекты рынка недвижимости, виды рынков недвижимости; 
- продажа государственного имущества на аукционе; 
- операции с недвижимостью на коммерческом и инвестиционном конкурсах. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- недвижимость как экономический актив; 
- экономический оборот недвижимости и его особенности; 
- операции с недвижимым имуществом как вид экономической деятельности; 
- особенности российского рынка недвижимости; 
- ценообразование на рынке недвижимости, анализ рынка недвижимости; 
- порядок проведения аукциона по продаже недвижимости, оценка стоимости. 

 
Раздел 2. Управление недвижимым имуществом 
Лекции: 
Аренда недвижимости и рынок прав аренды: 

- понятие и функции аренды; 
- принципы и особенности организации аренды недвижимости; 
- субъекты аренды недвижимости; 
- экономический механизм аренды недвижимости; 
- правовые основы аренды недвижимости. 

Условия и порядок купли-продажи земельных участков: 
- способы получения и прекращения частной собственности на землю; 
- основания прекращения права собственности на землю; 
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- порядок получения свидетельства на право собственности на землю; 
- купля-продажа земель различных категорий; 
- купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения; 
- технология продажи земельных участков под приватизированными предприятиями. 

Экономические и правовые основы залога недвижимости: 
- понятие и виды залога; 
- случаи прекращения залога на недвижимость; 
- классификация видов залога; 
- обязательства и требования, обеспечиваемые  по договору ипотеки; 
- особенности залога земельных участков; 
- правила ипотеки жилья. 

Налог на недвижимое имущество и сделки с ним: 
- понятия и общие положения о налогообложении недвижимости; 
- принципы налогообложения; 
- виды налогов и сборов на недвижимое имущество и сделки с ним; 
- земельный налог; 
- налог на объекты недвижимости; 
- налоги на операции с недвижимостью.  

 
Практические занятия: 

- понятие и функции аренды, экономический механизм аренды недвижимости; 
- правовые основы аренды недвижимости; 
- способы получения и прекращения частной собственности на землю; 
- купля-продажа земель различных категорий; 
- технология продажи земельных участков под приватизированными предприятиями; 
- понятие и виды залога, особенности залога земельных участков; 
- правила ипотеки жилья; 
- понятия и общие положения о налогообложении недвижимости; 
- налог на объекты недвижимостии операции с недвижимостью. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- виды и формы аренды; 
- виды и формы арендных платежей; 
- методика определения цены выкупа земель под приватизированными предприятиями; 
- особенности ипотеки жилых домов и квартир; 
- ответственность за нарушение земельного законодательства. 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Баянова, А. А. Экономика недвижимости: учебное пособие / А. А. Баянова. – Иркутск: Ир-
кутский ГАУ, 2017. – 113 с. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная си-
стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/133335. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Типология объектов недвижимости [Текст] : учебник для вузов / И. А. Синянский [и др.]. - 
2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320 с. - (Бакалавриат). – ISBN 978-5-4468-1297-4. 

2. Экономика недвижимости [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Горемыкин. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Высшее образование, 2008. - 808 с.  

3. Экономика недвижимости [Текст] : учеб. для вузов / Н. Я. Коваленко, Г. А. Петранева, 
А. Н. Романов. - М. : КолосС, 2007. - 240 с. 

https://e.lanbook.com/book/133335
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4. Перцев, С. В. Экономика недвижимости : методические указания / С. В. Перцев. – Самара : 
СамГАУ, 2019. – 67 с. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/123623. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Макоева, Л.С.  Экономика недвижимости [Текст] : учебно-методическое пособие / под ред. 
Л.С. Макоевой. – Владикавказ: ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2021 – 56 с. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 http://support.open4u.ru 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной  и 
итоговой аттестации. Каб. № 2.1.10. Общ. пл. - 57,1 кв.м., высота помещ. - 3,2 м., посадочных 
мест – 40, доска настенная, рабочее место преподавателя, портативный переносной мульти-
медийный проектор, наглядные пособия. Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

Библиотека. Учебный корпус № 6. Читальные залы; электронно-информационный от-
дел библиотеки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондици-
онирования с (подогревом) форм–фактор -сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-
ПланСкан А3-Ц; комплект компьютерной техники в сборе (10 единиц) с возможностью под-
ключения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронно-информационную образова-
тельную среду Горского ГАУ. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1 Перечень вопросов к  зачету. 
1. Сформулируйте экономические и юридические особенности недвижимости. 
2. В чем состоит социальная роль недвижимого имущества? 
3. Перечислите основные признаки недвижимости. 
4. Укажите специфические свойства недвижимости как товара. 
5. Представьте жизненный цикл объектов недвижимости. 
6. Что такое кадастровый номер недвижимости? 
7. Дайте понятие собственности и вещных прав на недвижимое имущество. 
8. Перечислите субъекты и объекты собственности в системе недвижимости. 
9. Каково содержание права собственности на недвижимость? 
10. Дайте характеристику видов и форм собственности на недвижимость. 
11. Раскройте систему гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

https://e.lanbook.com/book/123623
http://78.110.147.2:99/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%A1%2E
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


6 

12. Каковы права и обязанности собственников земли? 
13. Охарактеризуйте вещные права на земельные участки. 
14. Каковы особенности государственной формы собственности на землю? 
15. Дайте характеристику основных элементов рынка недвижимости. 
16. Какие факторы формируют спрос на землю? 
17. В чем заключаются особенности и функции рынка недвижимости? 
18. Раскройте функции рынка недвижимости. 
19. Приведите классификацию земельных рынков. 
20. Дайте понятие сегмента рынка недвижимости. 
21. Как сегментируется рынок жилья? 
22. Каким образом формируется первичный рынок жилья? 
23. Раскройте понятие дееспособности и правоспособности лиц на рынке недвижимости. 
24. Определите понятие сделки с недвижимым имуществом. 
25. Назовите распространенные формы противоправных сделок на рынке недвижимости. 
26. В каком порядке проводится государственная регистрация прав на недвижимость и сде-

лок с нею? 
27. Каковы способы получения и прекращения прав собственности на жилье в России? 
28. Назовите правоустанавливающие документы на жилые помещения. 
29. Назовите основания прекращения права пользования жилыми помещениями. 
30. Как приватизировать муниципальное жилое помещение? 
31. Как подарить и наследовать жилые помещения? 
32. Как перевести жилое помещение в нежилой фонд? 
33. Раскройте принципы и цели приватизации государственного недвижимого имущества. 
34. Какие модели приватизации вы знаете и в чем их особенности? 
35. Какие субъекты вступают в отношения собственности в процессе приватизации государ-

ственного имущества? 
36. Дайте характеристику способов приватизации государственного имущества. 
37. Что такое аукцион? 
38. Перечислите мероприятия по подготовке аукциона по продаже государственных объек-

тов. 
39. Перечислите условия участия в аукционе по продаже государственного имущества. 
40. Каковы особенности проведения аукциона, открытого по форме подачи предложений по 

цене имущества? 
41. Какие условия ставятся при продаже недвижимости по конкурсу? 
42. Охарактеризуйте порядок проведения конкурса. 
43. Раскройте юридическое и экономическое понимание аренды недвижимости. 
44. Какие функции выполняет аренда имущества в обществе? 
45. В каких формах проявляются принципы арендных отношении? 
46. Охарактеризуйте виды и формы аренды недвижимости. 
47. Какие функции выполняет арендная плата? 
48. Какие права имеет арендатор недвижимого имущества? 
49. Перечислите обязанности арендатора недвижимости. 
50. Охарактеризуйте порядок выкупа арендного предприятия. 
51. Каковы права и обязанности арендатора земельных участков? 
52. Дайте анализ действующего законодательства об использовании недр. 
53. Перечислите особенности аренды участков лесного фонда. 
54. Обоснуйте особенности рынка земельных участков. 
55. Какие вы знаете способы получения земельных участков в частную собственность? 
56. По каким основаниям возможно прекращение права собственности на землю? 
57. Перечислите документы, удостоверяющие права на земельные участки. 
58. Охарактеризуйте порядок оформления прав собственности на земельный участок под 

приватизированными предприятиями. 
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59. Что понимается под залогом и ипотекой? 
60. Когда возникает и прекращается право залога недвижимости? 
61. Каковы особенности залога земельных участков? 
62. Особенности ипотеки жилых домов и квартир. 
63. На основе каких принципов строится налогообложение недвижимости? 
64. Как классифицируются налоги и сборы на рынке недвижимости? 
65. Что понимается под налогом и налоговой базой? 
66. В каких случаях прекращается обязанность по уплате налога с имущества физических 

лиц? 
67. Имущество каких категорий налогоплательщиков освобождается от обложения налогом? 
68. С какой целью введен земельный налог? 
69. Что понимается под льготами по налогам и сборам? 
71. Каковы цели и принципы управления недвижимым имуществом? 
72. Формы государственного регулирования рынка недвижимости 
73. Какие функции выполняет государство на рынке недвижимости? 
74. Система государственного регулирования рынка недвижимости 
75. Что является высшей формой управления рынком недвижимости? 
76. Каковы функции Роснедвижимости? 

 
6.3 Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Ликвидность предприятия определяет ____________ свойства недвижимости: 

а) управленческие; 
б) правовые; 
в) экономические; 
г) финансовые. 

2. Функциями рынка недвижимости являются: 
а) стимулирующая; 
б) инвестиционная; 
в) регулирующая; 
г) учетная. 

3. Дополните: Социальная роль недвижимого имущества состоит в  
а) совокупности публичных и частных прав на него; 
б) противоречии частной собственности с общественными интересами; 
в) регулировании владения и пользования; 
г) удовлетворении физиологических, психологических, интеллектуальных потребно-

стей людей. 
4. При свободном виде аренды недвижимости арендатор распоряжается имуществом исходя 

из: 
а) договорных обязательств; 
б) целей  и задач арендодателя; 
в) своих целей и задач; 
г) ограничений в характере использования имущества. 

5. Недвижимость имеет: 
а) высокую ликвидность; 
б) невысокую ликвидность; 
в) умеренную ликвидность; 
г) среднюю ликвидность. 

6. К недвижимому имуществу не относятся: 
а) обособленные водные объекты; 
б) леса; 
в) земельные участки; 
г) участки недр. 
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7. К моделям приватизации государственного имущества относятся: 
а) инвестиционная; 
б) коммерческая; 
в) акционерная; 
г) коллективистская. 

8. Права собственности регулируются статьями: 
а) Земельного Кодекса; 
б) Гражданского Кодекса; 
в) Конституции; 
г) Закона "О оценочной деятельности в РФ". 

9. Дополните: Аукцион это – … 
 
10. Посредник между продавцами и покупателями недвижимости - это: 

а) брокер; 
б) маклер; 
в) девелопер; 
г) дилер. 

11. К экономическим особенностям недвижимости относятся: 
а) ликвидность; 
б) необходимость менеджмента; 
в) непотребляемость; 
г) срок использования. 

12. Элементами рынка недвижимости являются: 
а) спрос и предложение; 
б) инфраструктура; 
в) маркетинг; 
г) категории земель; 
д) цель организаций; 
е) структура населения. 

13. Регулирующая функция рынка недвижимости состоит в: 
а) перераспределении ресурсов с целью удовлетворения общественных интересов; 
б) поиске новых возможностей эффективного управления капитальной собственно-

стью; 
в) сборе и распределении объективной информации; 
г) реализации стоимости и получения прибыли. 

14. Аукцион считается несостоявшимся, если … 
а) ни один покупатель не поднял билет; 
б) некоторые претенденты отозвали свои заявки; 
в) не выполнены социальные и инвестиционные условия; 
г) участие принял только один претендент. 

15. Продажа или безвозмездная передача объектов государственной собственности в руки 
трудовых коллективов или частных лиц: 

а) инновация; 
б) диверсификация; 
в) приватизация; 
г) национализация. 

16. Рынок недвижимости состоит из _____ элементов: 
а) четырех; 
б) восьми; 
в) семи; 
г) шести. 

17. Сдача недвижимости в аренду означает реализацию права: 
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а) дарения; 
б) распоряжения; 
в) пользования; 
г) владения. 

18. Недвижимость переходит в собственность победителя  конкурса: 
а) после оплаты; 
б) после подписания комиссией итогового протокола; 
в) после выполнения социальных и инвестиционных условий; 
г) после подписания договора купли-продажи. 

19. К функциям аренды недвижимости относятся: 
а) возмещение и увеличение стоимости недвижимости; 
б) способ реализации отношений собственности; 
в) владение и пользование имуществом; 
г) развитие конкурентных отношений. 

20. Элементами собственности на земельный участок являются: 
а) аренда; 
б) пользование; 
в) отчуждение; 
г) распоряжение; 
д) владение. 

21. В состав арендной платы входят: 
а) налог на имущество; 
б) амортизационные отчисления; 
в) банковский процент; 
г) арендный процент; 
д) средства на капитальный ремонт; 
е) процент стоимости объекта аренды; 
ж) налог на прибыль. 

22. Особенность конкурса в виде аукционных торгов состоит в том, что: 
а) процесс торгов начинается с объявления  начальной цены объекта; 
б) торги начинаются после ознакомления с заявками и документами претендентов; 
в) процесс торгов начинается после вскрытия конвертов с предложениями участников  

конкурса по цене; 
г) торги начинаются с сообщения о правилах и порядке проведения. 

23. Восстановительная стоимость недвижимости - это: 
а) стоимость объекта в современных ценах; 
б) стоимость объекта после капитального ремонта (восстановления); 
в) первоначальная стоимость минус износ; 
г) объективная стоимость, сложившаяся на основе спроса и предложения. 

24. Право аренды является __________ характеристикой недвижимости: 
а) рыночной; 
б) правовой; 
в) социальной; 
г) экономической. 

25. Установите соответствие: Рынки недвижимости классифицируются по: 
а) функциональному назначению 
 

 
   

1. первичный и вторичный, организованный и 
неорганизованный, биржевой и внебиржевой 

б) способу совершения сделок 
 

 
   

2. производственных зданий, жилищный, не-
производственных зданий и помещений 

в) видам объекта 
 

 
   

3. земельный, зданий, сооружений 
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26. Договор аренды недвижимого имущества вступает в силу: 
а) после внесения арендной платы; 
б) после подписания собственником; 
в) после государственной регистрации; 
г) после подписания сторонами. 

27. Земля как место обитания людей отражает её ____________ свойства: 
а) физические; 
б) традиционные; 
в) социальные; 
г) материальные. 

28. Основным источником гражданско-правового регулирования арендных отношений в 
сфере недвижимости является: 

а) Лесной кодекс РФ; 
б) Жилищный кодекс РФ; 
в) Гражданский кодекс РФ; 
г) Земельный кодекс РФ. 

29. К функциям арендной платы относятся: 
а) сохранение недвижимости; 
б) возмещение стоимости недвижимости; 
в) реализация прав собственности; 
г) накопление капитала. 

30. Сегмент рынка недвижимости- это: 
а) выделенная часть вида его, имеющая одинаковые формы собственности; 
б) участки с большим денежным потоком и управлением; 
в) выделенная часть вида его, имеющая определенные единые признаки. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

Направ-
ление 

воспита-
тельной 
работы 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 
 Экономическая 

культура, в т.ч. 
финансовая гра-
мотность 

УК-10. Спосо-
бен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в раз-
личных обла-
стях жизнедея-
тельности. 

И-10.1. По-
нимает базо-
вые принци-
пы функцио-
нирования 
экономики и 
экономиче-
ского разви-
тия, цели и 
формы уча-
стия государ-
ства в эконо-
мике. 

Знает основы поведения экономических 
агентов, закономерности функциониро-
вания рыночной экономики, основные 
принципы экономического анализа для 
принятия решений, сущность и функ-
ции предпринимательской деятельности 
и риски, связанные с ней, особенности 
частного и государственного предпри-
нимательства, инновационной деятель-
ности; цели, задачи и инструменты ре-
гулятивной политики государства, эко-
номическую динамику и благосостоя-
ние индивидов. 

Развитие 
личности 
и профес-
сиональ-
ная ори-
ентация 

Умеет критически оценивать информа-
цию об изменениях в экономике, в том 
числе перспективах экономического 
роста и технологического развития эко-
номики страны, последствия экономи-
ческой политики при принятии личных 
экономических решений. 
Владеет навыками грамотно определять 
финансовые цели в различных областях 
жизнедеятельности на основе сбора и 
анализа финансовой информации, 
навыками критической оценки и степе-
ни участия государства экономике. 

И-10.2. При-
меняет мето-
ды личного 
экономиче-
ского и фи-
нансового 
планирования 
для достиже-
ния текущих 
и долгосроч-
ных финан-
совых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты 
для управле-
ния личными 
финансами 
(личным 
бюджетом), 
контролирует 
собственные 
экономиче-
ские и фи-
нансовые 
риски. 

Знает основные финансовые организа-
ции и принципы взаимодействия с ни-
ми, источники возникновения экономи-
ческих и финансовых рисков, способы 
управления ими, основные финансовые 
инструменты и возможности их исполь-
зования. 

Развитие 
личности 
и профес-
сиональ-
ная ори-
ентация 

Умеет оценивать индивидуальные рис-
ки, в том числе риски мошенничества, и 
применять способы управления ими, 
выбирать инструменты для финансово-
го планирования и достижения финан-
совых целей, в том числе на налоговые 
льготы, пенсионные и социальные вы-
платы, пользоваться источниками ин-
формации о правах и обязанностях по-
требителя финансовых услуг, анализи-
ровать основные положения договора с 
финансовой. 
Владеет принципами и методами лич-
ного экономического и финансового 
анализа и планирования для достиже-
ния текущих и долгосрочных финансо-
вых целей, навыками ведения личного 
бюджета и управления личными финан-
сами, навыками оценивая и управления 
экономических и финансовых рисков, 
применяет принципы развития эконо-
мики. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности Всего часов 108, в том числе часов: 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 
Практические занятия 16 4 
Самостоятельная работа 76 100 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 
2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Всего часов 108 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практические 
занятия СРС Лекции Практические 

занятия СРС 

1. Основы экономической 
теории 8 8 38 2 2 50 

2. Денежно-кредитная си-
стема 8 8 38 2 2 50 

 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 
Раздел 1. Основы экономической теории 
Лекции: 
Общие основы экономической теории: 

- предмет экономической теории, цели и задачи дисциплины; 
- основы экономики рационального  использования ограниченных ресурсов; 
- безграничные потребности; 
- понятие и содержание экономики и финансовой грамотности; 
- экономические системы и общие проблемы экономического развития общества; 
- экономические потребности и экономические блага; 
- экономическое содержание собственности, формы  разделения прав на факторы 

производства. 
Свободная рыночная экономика: 

- рынок: сущность, структура, функции; 
- модели рыночной экономики; 
- теория рыночного ценообразования: спрос, предложение и рыночное равновесие; 
- эластичность спроса и предложения. 

Фирма и издержки производства: 
- сущность и основные черты и классификация предприятий и фирмы; 
- доходы фирмы, прибыль, максимизация прибыли и конкурентное предложение; 
- теории издержек производства, издержки фирмы, их структура; 
- юридические лица и их регистрация, банкротство, его причины и последствия. 

Рынок факторов производства: 
- рынок труда и распределение доходов, кривая спроса и предложения на труд; 
- рынок капитала, процентный доход, человеческий капитал; 
- рынок земли, рента, кривая спроса и предложения земли; 
- предпринимательская способность; 
- финансовые ресурсы домохозяйства. 
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Практические занятия:  
- предмет экономической теории; 
- основы экономики рационального  использования ограниченных ресурсов; 
- безграничные потребности; 
- проблема производственных возможностей и эффективности экономики; 
- построение кривой производственных возможностей; 
- рыночный спрос и предложение; 
- механизм установления рыночного равновесия; 
- конкуренция, система рынков и цен; 
- эластичность спроса и предложения; 
- природа и структура издержек производства; 
- издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде; 
- основной и оборотный капитал; 
- износ и его виды; 
- доход, прибыль: экономическая и нормальная, фирма: ее типы и цель; 
- принцип максимизации прибыли; 
- организационно-правовые формы бизнеса; 
- труд и рабочая сила; 
- заработная плата и ее виды; 
- неравенство и распределение национального дохода; 
- кривая Лоренца, коэффициент Джинни; 
- социальная поддержка населения. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- мировой опыт стран в решении проблем по повышению уровня финансовой грамот-
ности населения; 

- история возникновения экономической теории; 
- основные направления экономической теории и их эволюция; 
- особенности использования методов в теории использования ограниченных ресур-

сов; 
- поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; 
- плюсы и минусы рынка; 
- факторы, влияющие на изменение величины спроса и предложения; 
- невмешательство правительства в экономику; 
- фирма: ее типы и цель; 
- принцип максимизации прибыли; 
- организационно-правовые формы бизнеса; 
- поведение производителя; 
- равновесие производителя;  
- бизнес план; 
- инвестиции в человеческий капитал; 
- заработная плата и ее виды; 
- активы и пассивы домохозяйства. 

 
Раздел 2. Денежно-кредитная система 
Лекции: 
Денежно-кредитная система: 

- сущность и структура банковской системы РФ; 
- ЦБ РФ и коммерческие банки, их функции и операции; 
- расчетно-кассовые операции, банковские операции для физических лиц; 
- обмен, перевод и хранение денег; 
- платежные системы, виды платежных средств. 
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Измерение результатов экономической деятельности. Макроэкономическая нестабиль-
ность: 

- национальная экономика и основные макроэкономические показатели; 
- методика расчета макроэкономических показателей; 
- система взаимосвязанных показателей. 

Государственные финансы. Государственный бюджет: 
- государство: функции, методы и инструменты вмешательства экономику; 
- сущность бюджетно-налоговой политики, ее механизмы; 
- налоговая система; 
- налоговая политика. 

Современное мировое хозяйство: 
- теории международной торговли; 
- международная миграция рабочей силы; 
- международные валютно-финансовые отношения; 
- фондовый рынок и его инструменты; 
- виды ценных бумаг.  

 
Практические занятия:  

- деньги, функции денег, типы денег, денежная система; 
- количество бумажных  денег, необходимых для обращения; 
- цели и инструменты кредитно-денежной политики; 
- банки, операции банков; 
- ВНП: определение, методы расчета; 
- экономические циклы; 
- безработица, ее формы, закон Оукена; 
- инфляция, антиинфляционная политика; 
- доходы и расходы государства; 
- государственный долг; 
- налоги и их структура, кривая Лаффера; 
- распределение налогового бремени, методы борьбы с бюджетным дефицитом; 
- стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая политика; 
- влияние внешней торговли на изменение структуры спроса и предложения; 
- валютный курс: номинальный и реальный; 
- платежный баланс, структура платежного баланса. 

 
Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- денежная масса в обращении и ее агрегаты; 
- безопасность платежей; 
- макроэкономические показатели, производные от ВНП; 
- краткосрочные цели бюджетно-налоговой политики; 
- личный бюджет, структура, способы составления и планирования; 
- особенности функционирования и возможности фондового и валютного рынка; 
- внешнеэкономическая политика России; 
- мировые денежные системы. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Мичурина, Ф. З. Экономическая теория : учебное пособие / Ф. З. Мичурина. – Пермь : 

ПГАТУ, 2021. – 396 с. – ISBN 978-5-94279-529-0. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/199136. 

https://e.lanbook.com/book/199136
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2. Носова, С. С., Экономическая теория. : учебник / С. С. Носова. – Москва : КноРус, 2023. – 
792 с. – ISBN 978-5-406-11425-4. – URL: https://book.ru/book/949351. – Текст : электр. 

3. Экономическая теория : учебно-методическое пособие / С. С. Носова, В. И. Новичков, Е. 
Э. Аленина [и др.] ; под ред. С. С. Носовой. – Москва : Русайнс, 2023. – 166 с. – ISBN 978-
5-466-03031-0. – URL: https://book.ru/book/949774. – Текст : электронный. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Круглов, И. В. Экономическая теория : учебное пособие / И. В. Круглов, К. В. Барсукова. – 
Липецк : Липецкий ГТУ, 2021. – 80 с. – ISBN 978-5-00175-063-5. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/271151.  

2. Экономическая теория : методические рекомендации / составитель И. Ю Поташова. – Со-
чи : СГУ, 2021. – 32 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/351542.   

3. Экономическая теория : учебное пособие / составители С. Г. Сафонова, М. С. Шейхова. – 
Персиановский : Донской ГАУ, 2020. – 171 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152580.  

4. Корниенко, О. В. Все, что вы хотели узнать об экономике, но боялись спросить. Экономи-
ческая теория в реальных вопросах и ответах студентов и преподавателя : учебное посо-
бие / О. В. Корниенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 301 с. – 
ISBN 978-5-9765-2855-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. – URL: https://e.lanbook.com/book/113411.  

5. Камаев, В. Д., Экономическая теория. Краткий курс. : учебник / В. Д. Камаев, М. З. Ильчи-
ков, Т. А. Борисовская. – Москва : КноРус, 2023. – 382 с. – ISBN 978-5-406-11756-9. – 
URL: https://book.ru/book/949850. – Текст : электронный. 

6. Экономическая теория : учебник / А. В. Новичков, Н. И. Калашникова, И. Б. Калашников 
[и др.]. – Москва : Русайнс, 2022. – 447 с. – ISBN 978-5-4365-0408-7. – URL: 
https://book.ru/book/942872. – Текст : электронный. 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,  НФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная аудитория № 1.3.10  для проведения занятий лекционного типа учебный кор-

пус  Агрономического факультета. Общая площадь – 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м 
на 72 посадочных места, доска настенная, рабочее место преподавателя.   

Учебная аудитория № 2.1.10 учебный корпус № 2 для проведения занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Общ. пл. - 57,1 кв.м., высота 
помещ.- 3,2 м., посадочных мест – 40, доска настенная, рабочее место преподавателя, порта-
тивный переносной проектор-1 шт., кафедра, наглядные пособия. 

https://book.ru/book/949351
https://book.ru/book/949774
https://e.lanbook.com/book/271151
https://e.lanbook.com/book/351542
https://e.lanbook.com/book/152580
https://e.lanbook.com/book/113411
https://book.ru/book/949850
https://book.ru/book/942872
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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Библиотека. Учебный корпус № 6. Читальные залы; электронно-информационный от-
дел библиотеки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондици-
онирования с (подогревом) форм–фактор -сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-
ПланСкан А3-Ц; комплект компьютерной техники в сборе (10 единиц) с возможностью под-
ключения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронно-информационную образова-
тельную среду Горского ГАУ. 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
6.1 . Перечень вопросов к зачету.  
1. Блага. Потребности, ресурсы. 
2. Экономический выбор. 
3. Экономические отношения. 
4. Экономические системы. 
5. Основные  этапы развития экономической теории. 
6. Спрос и его факторы. 
7. Предложение и его факторы. 
8. Эффект дохода и эффект замещения. 
9. Закон убывающей предельной полезности. 
10. Выручка и прибыль. 
11. Монополия. Олигополия. 
12. Заработная плата и занятость. 
13. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 
14. Рынок земли. 
15. Рента. 
16. Внешние эффекты и  общественные блага. 
17. Роль государства. 
18. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 
19. Индивидуальный и рыночный спрос. 
20. Эффект дохода и эффект замещения. 
21. Закон убывающей предельной производительности. 
22. Эффект масштаба. 
23. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 
24. Принципы максимизации прибыли. 
25. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 
26. Эффективность конкурентных рынков 
27. Рыночная власть. 
28. Олигополия. 
29. Спрос на факторы производства. 
30. Общее равновесие и благосостояние. Неравенство. 
31. Внешние эффекты и общественные блага. 
32. Макроэкономическое равновесие. 
33. Потребление и сбережения. Инвестиции. 
34. Денежно – кредитная политика. 
35. Экономический рост. 
36. Внешняя торговля и торговая политика. 
37. Платежный баланс. Валютный курс. 
38. Предпринимательство. 
39. Кругооборот продуктов и доходов. 
40. Экономические циклы. 
41. Совокупный спрос и совокупное предложение 



8 

42. Стабилизационная политика. 
43. Равновесие на товарном рынке. 
44. Потребление и сбережение инвестций. 
45. Эффект мультипликатора. 
46. Экономический рост и развитие. 
47. Предпринимательство.  
48. Теневая экономика. 
49. Структурные сдвиги в экономике. 
 
6.2 Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Макроэкономика включает в себя экономику:  

а) страны и предприятия; 
б) только мировую; 
в) мира и страны; 
г) отдельного домохозяйства; 
д) региона. 

2. Что является главным признаком рыночной экономики?  
а) свобода предпринимательства и торговли; 
б) высокое качество продукции; 
в) отсутствие дефицита товаров; 
г) обилие товаров; 
д) кризис перепроизводства. 

3. Что является экономической деятельностью? 
а) учеба в школе; 
б) работ менеджера; 
в) все перечисленное; 
г) сборка автомобилей; 
д) производство продуктов питания. 

4. Что не относится к средствам производства?  
а) материалы; 
б) дороги; 
в) энергия;  
г) станки; 
д) инструменты. 

5. Экономический продукт – это:  
а) продукция и товар; 
б) работы и услуги; 
в) результат человеческого труда; 
г) материальный продукт; 
д) все перечисленное. 

6. Являются ли экономическим ресурсом знания и информация? 
а) нет; 
б) да; 
в) отчасти. 

7. К какой отрасли относится переработка пищевых продуктов (например, выпечка хлеба)?  
а) сельскому хозяйству; 
б) промышленности; 
в) сфере услуг; 
г) кредитование; 
д) социальное обеспечение. 

8. Какая характеристика созданного продукта наиболее правильно отражает 
производительность труда рабочего за определенный промежуток времени?  
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а) количество; 
б) качество; 
в) стоимость;  
г) цена; 
д) выручка. 

9. Кто распоряжается финансовыми делами предприятия?  
а) бухгалтер; 
б) коммерческий директор; 
в) держатель акций. 

10. Что включает понятие собственность? 
а) только владение; 
б) владение и распоряжение; 
в) владение, распоряжение и пользование; 
г) только пользование; 
д) только распоряжение. 

11. Что может быть причиной инфляции?  
а) эмиссия денег; 
б) спад производства;  
в) и то, и другое; 
г) стихийные бедствия. 

12. По каким видам бумаг получают дивиденды?  
а) по акциям; 
б) по облигациям;  
в) по тем и другим;  
г) сертификатам; 
д) банкнотам. 

13. Что является государственной финансовой системой?  
а) золотой запас и денежные средства в госбанке; 
б) получение и распределение государственно доходов по бюджету; 
в) сбор налогов и отчислений в казну; 
г) сеть банковских структур. 

14. Как называется банк, специализирующийся на долгосрочных кредитах и капиталовложе-
ниях в различные отрасли?  

а) инвестиционный; 
б) ипотечный; 
в) инновационный . 

15. Какая из ценных бумаг является бессрочным документом?  
а) акция; 
б) облигация; 
в) вексель; 
г) сертификат; 
д) банковский чек. 

16. Заработав 5000 рублей, рабочий заплатил в виде налога 500 руб. а директор завода, зара-
ботав 12 000 руб., заплатил 2 000 рублей. Как называется такой налог?  

а) прогрессивный; 
б) пропорциональный; 
в) регрессивный; 
г) конфискационный; 
д) адвалорный. 

17. Что является главным признаком рыночной экономики?  
а) свобода предпринимательства и торговли; 
б) высокое качество продукции; 
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в) отсутствие дефицита товаров; 
г) очереди в магазины. 

18. Что относится к производственной инфраструктуре?  
а) связь; 
б) энергия;  
в) станки; 
г) материалы. 

19. Что не является коллективной собственностью?  
а) личное имущество; 
б) семейное имущество;  
в) муниципальное имущество; 
г) государственное имущество.  

20. Экономической целью домохозяйства как экономического агента является максимиза-
ция… 

а) общей полезности; 
б) затрат экономических ресурсов; 
в) доходов от продажи экономических ресурсов; 
г) общей прибыли. 

21. Закон спроса заключается в том что: 
а) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса; 
б) величина спроса определяется величиной предложения и размером дохода потре-
бителей; 
в) чем больше доход потребителей, тем выше спрос; 
г) чем меньше величина спроса, тем выше цена товара. 

22. Налоговые льготы предназначены для: 
а) ускорения оборота капитала; 
б) активизация хозяйственной деятельности; 
в) повышения жизненного уровня трудящихся; 
г) сдерживание хозяйственной активности; 
д) повышения уровня социальной справедливости. 

23. По классификации СНГ, к группе не произведенных материальных активов относятся: 
а) земля, природные ископаемые; 
б) здания промышленного назначения; 
в) лицензии, патенты, авторские права; 
г) депозиты, наличные деньги, займы, кредиты. 

24. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции- 1000 ед. товара, цена то-
вара равна 2 , общие издержки выпуска 100 ед. товара - 130. Общая прибыль фирмы рав-
на 

а) 70 
б) 30  
в) 0,7 
г) -0,7 

25. В  Москве идет процесс сноса пятиэтажек и строительства вблизи новых жилых много-
этажных домов. В этой связи экономическая теория не предсказывает что: 

а) спрос на услуги строителей уменьшится; 
б) прибыли строительных компаний увеличатся; 
в) может вырасти зарплата в строительстве; 
г) занятость в строительной индустрии возрастет. 

26. ВВП не включает: 
а) продукцию, произведенную внутри страны национальной капиталом; 
б) поступления из-за рубежа, связанные с федеральными доходами; 
в) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом; 
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г) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны. 
27. Допустим, что монополист может продать 10 ед. товара по цене 100 руб.за ед. , но про-

дажа 11 ед. вызывает снижение цены до 99.5 руб. Предельный доход при увеличении 
объема продаж с 10 до 11 равен  

а) 94,5 
б) 1099,5 
в) 100 
г) 99,5 

28. Показателем характеризующим стоимость затрат труда на 1 руб. выпускаемой продукции 
является:  

а) трудоемкость; 
б) трудоспособность; 
в) фондовооруженность; 
г) производитель труда. 

29. Теория экономики ограничивается исследованием явлений и процессов связанных с: 
а) жизнедеятельность человека и общества; 
б) развитием и совершенствованием орудий труда; 
в) развитием производительных сил и производственных отношений; 
г) наращиванием духовного богатства; 
д) наращиванием материального  богатства. 

30. Качественные экономические блага - это блага: 
а) которые обладают более высокими потребительскими характеристиками; 
б) потребление которых растет с ростом доходов потребителей; 
в) потребление которых падает с ростом доходов потребителей; 
г) которые непосредственно удовлетворяют потребности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Направле-
ние воспи-
тательной 

работы 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
компетенций 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 
1. Самооргани-

зация и са-
моразвитие 
(в т.ч. здоро-
вьесбереже-
ние) 

УК-7. Спо-
собен под-
держивать 
должный 
уровень фи-
зической 
подготов-
ленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной 
и професси-
ональной 
деятельно-
сти 

УК-7.1.  Под-
держивает долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти и соблюдает 
нормы здорового 
образа жизни 
 

Знать: способы и методы поддержки 
должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности и соблюдения нормы 
здорового образа жизни. 

Физическое 
воспитание 
и привитие 
здорового 
образа жиз-
ни: 
приглаше-
ние специа-
листов ор-
ганов здра-
воохранения 
с профи-
лактиче-
скими бесе-
дами для 
овладения 
студента-
ми знания-
ми и навы-
ками личной 
гигиены, 
врачебного 
само-
контроля, 
первой ме-
дицинской 
помощи, 
охраны здо-
ровья (про-
филактиче-
ские меро-
приятия). 

Уметь: поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности и 
соблюдать нормы здорового образа 
жизни. 
Владеть: способами и методами под-
держки должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности и соблюдения 
нормы здорового образа жизни. 

2. 

  

ИД УК-7.2  Ис-
пользует основы 
физической 
культуры для 
осознанного вы-
бора здоро-
вьесберегающих 
технологий с 
учетом внутрен-
них и внешних 
условий реали-
зации конкрет-
ной профессио-
нальной дея-
тельности. 

Знать: основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровье сбе-
регающих технологий с учетом внут-
ренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: использовать основы физиче-
ской культуры для осознанного выбора 
здоровье сберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: навыками применения основ 
физической культуры для осознанного 
выбора здоровье сберегающих техно-
логий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной про-
фессиональной деятельности. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов  328 , в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Лекционные занятия – – 
Практические занятия 328 – 
Самостоятельная работа – – 
Форма промежуточной аттестации Зачет – 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
 
№ Наименование разделов, тем Всего часов 
1. Развитие скоростных способностей 54 
2. Развитие координационных способностей 54 
3. Развитие гибкости 56 
4. Развитие силовых качеств 54 
5. Развитие выносливости 56 
6. Развитие скоростно-силовых качеств 54 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. Развитие скоростных способностей. 
Обучение технике бега на короткие дистанции: 

- различные техники бега на короткие дистанции; 
- положение туловища и головы, работа рук и ног при беге; 
- изменение основных параметров в зависимости от длины дистанции; 
- основные временные и пространственные параметры; 
- динамические и кинематические параметры техники бега; 
- отталкивание, полет, постановка ноги на грунт, момент вертикали; 
- низкий старт и стартовый разбег, использование стартовых колодок; 
- кривая изменения скорости при беге на короткие дистанции; 
- особенности дыхания при беге на различные дистанции; 
- обучение технике бега на короткие дистанции (по прямой, по виражу, со старта, 

стартовому разбегу, финишированию, остановке после финиша); 
- положение звеньев тела при беге; 
- дыхание; 
- овладение техникой бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции: 
- старт; 
- стартовый разбег; 
- бег по дистанции; 
- финиширование; 
- прием контрольных нормативов. 
 

Раздел 2. Развитие координационных способностей.  
Обучение технике прыжков со скакалкой: 

- первая фаза – техника вращения скакалки; 
- вторая фаза – отталкивание; 
- третья фаза – полет; 
- четвертая фаза – приземление. 

Совершенствование техники прыжков со скакалкой: 
- контроль положения корпуса;  
- прием контрольных нормативов. 

Обучение технике челночного бега:  
- старт; 
- бег по дистанции; 
- техника разворотов; 
- финиширование; 
- прием контрольных нормативов. 
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Раздел 3. Развитие гибкости.  
Ритмическая гимнастика:  

- серия беговых и прыжковых упражнений;  
- серия наклонов и приседаний;  
- методы релаксации и самовнушения. 

Атлетическая гимнастика: 
- система упражнений, направленных на развитие грудных мышц и плечевого пояса; 
- система упражнений, направленных на развитие мышц пресса; 
- система упражнений, направленных на развитие мышц ног; 
- система универсальных упражнений на несколько групп мышц; 
- прием контрольных нормативов. 
 

Раздел 4. Развитие силовых качеств.  
Обучение технике сгибания и разгибания рук в упоре лежа:  

- упор лежа (техника положения корпуса, рук, ног); 
- разгибание рук (техника положения корпуса, рук, ног); 
- прием контрольных нормативов. 

Обучение технике поднимания туловища из положения лежа на спине: 
- техника положения туловища на спине (руки, пальцы, лопатки, ноги, ступни); 
- техника выполнения поднимания туловища; 
- прием контрольных нормативов. 

Обучение технике подтягивания на высокой и низкой перекладине: 
- техника исходного положения подтягивания на высокой перекладине; 
- техника выполнения подтягивания на высокой перекладине; 
- техника исходного положения подтягивания на низкой перекладине; 
- техника выполнения подтягивания на низкой перекладине; 
- прием контрольных нормативов. 

Обучение технике рывка гири: 
- техника положения корпуса; 
- техника смены рук; 
- прием контрольных нормативов. 
 

Раздел 5. Развитие выносливости.  
Обучение технике бега на средние дистанции:  

- положение туловища и головы, работа рук и ног; 
- изменение основных параметров в зависимости от длины дистанции; 
- основные временные и пространственные параметры; 
- отталкивание, полет, амортизация, момент вертикали; 
- особенности техники бега по повороту; 
- старт и стартовый разбег, их разновидности; 
- кривая изменения скорости при беге на средние дистанции; 
- овладение техникой и методикой обучения бега на средние дистанции; 
- дистанции и правила соревнований. 

Кроссовый бег: 
- особенности техники кроссового бега; 
- учет рельефа местности и особенностей покрытия; 
- прием контрольных нормативов. 
 

Раздел 6. Развитие скоростно-силовых качеств.  
Обучение технике метания гранаты:  

- техника выполнения упражнения; 
- особенности держания снаряда; 
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- усложнение бросков с места поворотом плечевого пояса, отведением руки со сна-
рядом, включением в работу ног; 

- обучение финальному усилию; 
- обучение разбегу, переходу от разбега к броску, метанию с разбега; 
- соединение основных элементов в единое целое; 
- динамические и кинематические параметры; 
- правила техники безопасности; 
- прием контрольных нормативов. 

Обучение технике прыжка в длину с места:  
- техника исходного положения (ноги, туловище, руки ); 
- техника отталкивания; 
- техника фазы полета; 
- техника приземления; 
- специальные подводящие упражнения: приседание со штангой, подъемы на носоч-

ках, выпады с тяжестями, прыжки на возвышения, прыжки с приседаниями вверх; 
- прием контрольных нормативов. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное пособие / 

С.Н. Блинков, В.А. Мезенцева, С.Е. Бородачева. – Самара: СамГАУ, 2018. – 161 с. – Текст: 
электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/109462. 

2. Бомин, В. А. Организация занятий физической культурой и спортом студентов: учебное 
пособие / В. А. Бомин, А. И. Ракоца, А. И. Трегуб. – Иркутск: Иркутский ГАУ, 2019. – 322 
с.  // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133353. 

3. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное 
пособие / Бишаева А.А. – Москва: КноРус, 2017. – 299 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-
406-05586-1. – URL: https://book.ru/book/920786. – Текст: электронный. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Таланцева, В.К. Методико-практический раздел дисциплины «Физическая культура и 
спорт»: учебное пособие / В.К. Таланцева,  Л.Ш. Пестряева. – Часть 1.  – Чебоксары: 
ЧГСХА, 2017. –– 148 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/139081.  

2. Жуков, Р. С. Основы спортивной тренировки : учебное пособие / Р. С. Жуков. — Кемерово 
: КемГУ, 2014. — 110 с. — ISBN 978-5-8353-1717-2. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61414. 

3. Таланцева, В.К. Методика судейства игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол): 
учебное пособие / составители: В.К. Таланцева, Л.Ш. Пестряева. – Чебоксары: ЧГСХА, 
2017. – 95 с. – Текст: электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/139074. 

4. Козлов, Я. Е. Тактическая подготовка игроков в мини-футбол : учебно-методическое посо-
бие / Я. Е. Козлов. — Воронеж : ВГИФК, 2019. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140341. 

5. Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол: методические рекомендации / со-
ставители И.В. Кудрякова, Р.А. Дрепелев. – пос. Караваево: КГСХА, 2017. – 49 с. – Текст: 
электронный // Лань: эбс. – URL: https://e.lanbook.com/book/133588.  

6. Подвижные игры на занятиях легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, общефизиче-
ской подготовкой: учебно-методическое пособие / составители Ю.И. Якунин, С.Н. Якуни-
на. – пос. Караваево: КГСХА, 2017. – 38 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133630.  

https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/133353
https://book.ru/book/920786
https://e.lanbook.com/book/61414
https://e.lanbook.com/book/139074
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8 

 
4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 
2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 
3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Дворец спорта, включающий многопрофильный спортивный зал, плавательный бас-

сейн 50м, спортивный зал для настольного тенниса, шахматный клуб, стрелковый тир. В 
наличии все виды специализированной мебели, оборудования, тренажеров, спортивного и 
стрелкового инвентаря. Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

Спортивный зал, состоящий из трёх секций: зал для мини-футбола, зал спортивной 
борьбы, зал тяжелой атлетики. Все виды специализированной мебели, оборудования, трена-
жеров, спортивного инвентаря. Учебный корпус № 14 (спортивный зал).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 
сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ГГАУ, наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения: 1) Общ. пл. - 45,7 кв.м., высота помещ. - 3,9 м, посадочных мест 
– 10; расположение – корп. 1 агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08. 2) Общ. пл. - 
27,9 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, посадочных мест –11, доп. стулья – 7; расположение – 
корп. 1 агрономический факультет, 1 этаж, пом. № 1.1.03. 

Читальные залы, научный отдел, электронно-информационный отдел научной библио-
теки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования; 
книжный сканер; комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети Ин-
тернет и обеспечения доступа в электронно-информационную образовательную среду Гор-
ского ГАУ. Учебный корпус № 6 (библиотека). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
1. Скоростные способности и методы их развития. 
2. Основные направления тренировки для улучшения скоростных способностей. 
3. Средства развития скоростных способностей. 
4. Методика обучения разбега с низкого старта. 
5. Методика обучения бега на короткие дистанции. 
6. Техника бега на повороте. 
7. Тестовые нормативы, как форма контроля. 
8. Оздоровительные виды гимнастики и их разновидности. 
9. Виды оздоровительной аэробики. 
10. Развитие физических качеств на занятиях по оздоровительной аэробике. 
11. Совершенствование  комплекса упражнений по оздоровительной аэробике. 

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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12. Развитие физических качеств на занятиях по атлетической гимнастике. 
13. Методика обучения гимнастическим упражнениям. Статические упражнения. Динамиче-

ские упражнения. 
14. Совершенствование базовых силовых упражнений в указанных дисциплинах. 
15. Особенности физического качества сила. 
16. Техника безопасности во время проведения занятий по развитию силовых качеств. 
17. Основные формы тренировочного процесса. 
18. Отжимания, как вид упражнений для развития силовых качеств. 
19. Методика упражнений для развития мышц брюшного пресса. 
20. Подтягивание на перекладине, как средство развития силы. 
21. Общая физическая подготовка ее цели и задачи. 
22. Классификация и общая характеристика ОРУ (общеразвивающих упражнений). 
23. Меры безопасности при занятиях общей физической подготовки и профилактика травма-

тизма. 
24. Оздоровительные виды гимнастики и их разновидности 
25. Развитие физических качеств на занятиях по оздоровительной аэробике. 
26. Развитие физических качеств на занятиях по атлетической гимнастике. 
27. Методика обучения гимнастическим упражнениям. Статические упражнения. Динамиче-

ские упражнения. 
28. Сколько всего физических качеств? 
29. Особенности физического качества «сила». 
30. Основные формы тренировочного процесса. 
31. Отжимания, как вид упражнений для развития силовых качеств. 
32. Методика упражнений для развития мышц брюшного пресса. 
33. Подтягивание на перекладине, как средство развития силы. 
34. Какие группы обучающихся допускаются к занятиям по физической  культуре? 
35. Объясните термин «стартовое положение атлета»? 
36. Виды атлетической гимнастики. 
37. Средства и методы развития координационных способностей. 
38. Отчего зависит результат в беге на короткие дистанции? 
39. Какие физические качества вы можете перечислить? 
40. Назовите виды специальных упражнений используемых в обучении рывка гири? 
 
6.2. Зачетные требования по дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».  
 

Контрольные нормативы 
Мужчины Женщины 

оценка оценка 
«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 100 метров (сек) 14,4 14,1 13,1 18,0 17,0 16,5 
Бег 1000 метров (мин/сек) 3.30,0 3.50,0 4.15,0 3.45,0 4.00,0 4.10,0 
Челночный бег 3х10 (с) 8,0 7,7 7,1 9,0 8,8 8,2 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 
или подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (раз) или рывок гири 16 кг (раз) 

28 32 44    
10 12 15    
21 25 43    

Наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье (от уровня скамьи, см) +6 +8 +13 +8 +11 +16 

Бег на длинные дистанции (мин/сек): 2000 
метров (девушки) 3000 метров (юноши) 14.30,0 13.40,0 12.00,0 13.10,0 12.30,0 10.50,0 

Поднимание туловища из положения лежа за 
1 мин (раз) 33 37 48 32 35 43 

Прыжок с места толчком двумя ногами (см) 210 225 240 170 180 195 
Метание гранаты (м) 33 35 37 14 17 21 
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6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
1. Целью физической культуры является: 

А) улучшение рациона питания; 
Б) профессиональное занятие спортом; 
В) укрепление здоровья; 
Г) развитие сколиоза. 

2. Дисциплиной легкой атлетики являются: 
А) метание гранаты; 
Б) пауэрлифтинг; 
В) бег на короткие дистанции; 
Г) прыжки в длину с места. 

3. Кроссовый бег: 
А) 60 метров; 
Б) 100 метров; 
В) 400 метров; 
Г) 1500 метров. 

4. Бег с препятствиями?  
А) спринт; 
Б) стиль-чейз; 
В) эстафета; 
Г) стайерский бег. 

5. Какая из перечисленных дисциплин является легкоатлетической? 
А) прыжки на батуте; 
Б) прыжки с трамплина; 
В) прыжки с парашютом; 
Г) прыжок в высоту. 

6. Средства развития скоростных способностей: 
А) бег с ускорением на 50-80 м; 
Б) бег на 400 метров; 
В) бег с барьерами; 
Г) прыжок с шестом. 

7. Что не является легкоатлетическим многоборьем: 
А) летний полиатлон; 
Б) метание ядра; 
В) эстафета на 4х400 метров; 
Г) современное пятиборье. 

8. К физическим качествам относятся: 
А) зрение; 
Б) слух; 
В) гибкость; 
Г) обоняние. 

9. Какое физическое качество характеризует бегуна-стайера? 
А) ловкость; 
Б) гибкость; 
В) выносливость; 
Г) быстрота. 

10. Метод восстановления в легкой атлетике: 
А) закаливание; 
Б) плавание; 
В) гладкий бег. 
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	- виды транспорта и их вклад в загрязнение окружающей среды;
	- снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду;
	- разработка альтернативных видов автотранспорта;
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