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1 Пояснительная записка 

Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства является 

организация рационального и эффективного использования и охраны земель, 

повышение культуры земледелия. При этом главное внимание должно быть 

уделено повышению эффективности  сельскохозяйственного  производства 

за  счет  взаимосвязи  организации территории и системы ведения хозяйства  

с передовыми формами организации производства и труда. 

Для составления курсового проекта необходимо тщательно изучить 

природные и экономические условия хозяйства, перспективы его развития, 

состояние и использование земельных угодий, возможности их улучшения. 

При разработке курсового проекта используются: задание  к  

разработке проекта организации производства и территории 

сельскохозяйственного предприятия, план землепользования с рельефом и 

(или) без рельефа. 

В процессе работы над курсовым проектом изучается 

землеустроительная и другая специальная литература, инструкции, указания 

и другие инструктивно-методические документы по землеустройству 

сельскохозяйственных предприятий. 

Курсовой проект – специальная форма самостоятельной работы 

студентов, выполняемой в соответствии с рабочим учебным планом в рамках 

основной образовательной программы по специальности. Он направлен на 

решение прикладных задач, тщательное и подробное описание процесса 

создания и разработки объекта исследования, включая полное теоретическое 

обоснование процесса. 

Цели выполнения курсового проекта: 

- закрепление, углубление и расширение компетенций по 

профессиональному модулю; 

- формирование и развитие компетенций, установленных федеральным 

образовательным стандартом по специальности; 

- овладение навыками самостоятельной работы; 

- выработка умения формулировать суждения и выводы, логически 

последовательно и доказательно их излагать; 

- приобретение навыков публичной защиты и ведения дискуссии; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Курсовой проект выполняется под руководством руководителя 

(преподавателя), ведущего подготовку студентов по профессиональному 
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модулю проекта. Решение проектных вопросов и расчетная часть, в основном 

выполняются на практических занятиях. Завершение расчетов, 

окончательная разработка проекта, написание пояснительной записки и 

оформление графической части проекта выполняются студентами во 

внеурочное время, с использованием методической и другой 

землеустроительной литературы, нормативных данных, приведенных в 

приложениях. 

Пояснительная записка пишется в соответствии с программой, 

приведенной в каждом задании. При этом изложение должно быть четким и 

обосновывающим проектные решения. По ходу изложения необходимо 

выделять абзацы, результаты вычислений в таблицах следует увязывать с 

текстом, давая ссылки на них, и соответствующие выводы. Каждая таблица 

должна иметь порядковый номер и название. 

Руководство курсовым проектом начинается с выдачи задания на его 

выполнение и продолжается в форме консультаций по выбранной теме. При 

выдачи задания уточняется круг вопросов, подлежащих изучению, план 

проекта, сроки выполнения курсового проекта и его этапов, определяется 

список необходимых источников информации и других материалов. Во 

время консультаций проводится обсуждение полученных результатов, 

корректировка планов проекта и решаемых задач. 

Выполненные курсовые проекты в установленный срок сдаются 

студентами руководителю для проверки их соответствия заданию, качества 

оформления и написания отзыва (рецензии). После проверки курсовой 

проект возвращается студенту для выполнения замечаний руководителя и 

подготовки к защите. 

Курсовой проект допускается к защите руководителем при условии 

выполнения плана проекта и соблюдения требований к оформлению, 

содержащихся в настоящих методических указаниях. 

Защита курсовых проектов осуществляется не позднее начала 

промежуточной аттестации. 

На защите студент должен кратко изложить актуальность проекта, 

основные результаты и выводы, дать исчерпывающие ответы на вопросы. 

Оценки по курсовым проектам выставляются по итогам их защиты 

студентами. 

Курсовой проект оценивается по системе: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 
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Оценка "отлично" ставится за проект, отвечающий всем требованиям к 

написанию и оформлению курсовых проектов. 

Оценка "хорошо" ставится за проект, написанный на достаточно 

высоком уровне, в полной мере раскрывающий план курсового, однако 

содержащий незначительные ошибки в изложении или оформлении 

текстового или иллюстративного материала. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за проект, в котором 

недостаточно полно отражены основные вопросы темы, использование 

небольшого количества или устаревших источников литературы, нарушение 

логики и стиля изложения, нечетко обозначенные цели и задачи 

исследования, отсутствие авторских выводов и предложений. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится за дословное переписывание 

материала одного или нескольких источников. 

В случае, если курсовой проект студента не допускается к защите, 

руководитель проекта проставляет данному студенту в экзаменационной 

(зачетной) ведомости по междисциплинарному курсу, по которому 

выполнялся курсовой проект, неудовлетворительную оценку и он не 

допускается к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю. 

1.8 Студенты – землеустроители выполняют курсовой проект на тему 

«Внутрихозяйственная    организация    территории   СПК   "  " 

района Саратовской области» согласно индивидуального задания, которое 

выдается руководителем на специальном бланке, а индивидуальные  

исходные данные – на плане 1:25000 масштаба. 

2 Требования к структуре и содержанию курсового проекта 

Структурными элементами курсового проекта являются: 

- титульный лист; 

- задание на курсовой проект; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников информации; 

- приложения. 

Титульный лист является первым листом проекта. 

Задание на курсовой проект является вторым листом проекта. 
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Содержание включает перечень структурных элементов проекта с 

указанием наименований всех разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, 

основной части и номеров листов, с которых начинаются эти элементы. 

Введение должно включать: 

- обоснование актуальности и новизны темы, связь работ проекта с другими 

работами; 

- цель проекта и решаемые задачи. 

Введение начинается с нового листа. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

результаты выполненных работ проекта. 

Основная часть обычно состоит из разделов. В конце каждого раздела 

рекомендуется делать выводы, которые должны быть краткими и содержать 

конкретную информацию о полученных результатах. Основную часть 

начинают с нового листа после изложения введения. 

Заключение, как правило, должно содержать: 

- основные результаты работы и краткие выводы по ним; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- рекомендации по использованию результатов работ проекта; 

- результаты оценки эффективности предложенных решений. 

Заключение начинают с нового листа после изложения основной части 

проекта. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных в проекте, которых должно быть не менее 10. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненным проектом, которые по каким – либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

Приложениями могут быть: 

- промежуточные формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- описание приборов и инструментов, применяемых при проведении 

измерений; 

- результаты графических работ; 

- чертежи и схемы; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- другие материалы. 

3. Правила оформления курсового проекта 

3.1 Общие положения 
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Курсовой проект должен быть выполнен с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 шрифтом New 

Roman через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 

– размером 14 пт (кеглей). 

Текст проекта следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левой – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20мм. 

Объем курсового проекта, как правило, составляет не менее 40 страниц. 

Количество страниц, отводимых на каждый раздел проекта, определяется 

студентом по согласованию с руководителем. 

Допускается использовать компьютерные возможности для 

акцентирования внимания на определениях, терминах, формулах и других 

важных особенностях путем применения различных начертаний шрифта 

(курсив, полужирный, полужирный курсив, разрядка и др.). 

Опечатки, описки и графические неточности, орфографические, 

синтаксические и речевые ошибки, обнаруженные в процессе выполнения 

проекта допускается исправлять закрашиванием корректором и нанесением 

на том же месте исправленного текста (графики). 

Повреждение листов, помарки, следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики), орфографические, синтаксические и речевые 

ошибки не допускаются.. 

3.2 Изложение текста 

Текст проекта должен быть кратким, четким, логически 

последовательным и не допускать двусмысленных толкований. 

В проекте должны применяться научные и научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной и научно- 

технической литературе. 

В тексте проекта не допускается применять: 

- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- для одного и того же понятия различные научные и научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), если синонимические обозначения 

не являются общепринятыми; 

- произвольные словообразования; 

- сокращения слов, кроме тех, которые установлены правилами русской 

орфографии, стандартами, а так же в данной работе. 
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Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 

Единая система конструкторской документации. Правила написания 

технических требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения. 

Используемые в проекте условные буквенные обозначения, 

изображения или знаки должны соответствовать принятым в действующих 

стандартах. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений 

или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует 

пояснять в тексте или в перечне обозначений с указанием: «В проекте 

приняты следующие условные обозначения, изображения или знаки». 

В проекте следует применять стандартизированные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 

8.417. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 

величин. 

3.1 Построение основной части 

Основную часть проекта следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. При 

делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной 

части проекта, после номера раздела точка не ставится. 

Пример – 1,2,3 и т.д. 

Каждый раздел основной части проекта рекомендуется начинать с 

нового листа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. 

Если основная часть проекта не имеет подразделов, то нумерация 

пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта 
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должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце 

номера пункта точка не ставится. 

Пример – 1.1,1.2,1.3 и т.д.; 2.1,2.2,2.3 и т.д. 

Если проект имеет подразделы, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В конце номера пункта 

точка не ставится. 

Примет – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и т.д. 

Если проект имеет подразделы и пункты, то нумерация подпунктов в 

нем должна быть в пределах пункта и номер подпункта должен состоять из 

номеров раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками. В 

конце номера подпункта точка не ставится. 

Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.; 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 и т.д. 

3.2 Заголовки 

Наименования структурных элементов «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» 

служат заголовками структурных элементов проекта, которые следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печать прописными 

буквами полужирным шрифтом без подчеркивания. 

Разделы, подразделы, пункты или подпункты должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов. 

Недопустимы формулировки заголовков разделов, подразделов, 

пунктов или подпунктов идентичные друг другу и названию проекта в  

целом. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует 

печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, полужирным шрифтом,  

без точки в конце и подчеркивания. 

Ели заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

3.3 Нумерация страниц 

Страницы проекта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту проекта. Номер страницы проставляют 

в правом нижнем углу без точки. 

Титульный лист и лист задания включают в общую нумерацию страниц 

проекта, но номера на них не проставляют. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц проекта. 

3.4 Примечание 

Примечания приводят в проекте, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, 

и печатать с прописной буквы с абзаца. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Примеры 

Примечание -    

Примечания 

1   

2   

3.5 Ссылки и сноски 

Ссылки могут относиться к использованным источникам или 

элементам проекта. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке их приведения в 

тексте независимо от деления на разделы. Ссылаться следует на источник в 

целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, 

таблицы и иллюстрации источника не допускаются. 

При ссылке на элементы проекта (разделы, подразделы, пункты, 

подпункты) указываются их номера, например, «в соответствии с разделом 3 

настоящего проекта» или «в соответствии с 4.2.2, перечисление б)». 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников. 
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Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте, 

то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски 

(подстрочная библиографическая ссылка – ГОСТ Р 7.0.5). 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Сноски к данным, 

представленным в таблице, располагают в конце таблицы под линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак 

сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего 

обреза шрифта. 

Пример – «…печатающее устройство2…» 

Нумерация сносок может вестись отдельно для каждой страницы или 

быть сплошной внутри раздела (главы). 

3.6 Иллюстрации 

К иллюстрациям относят чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, калька контуров. Их следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на 

следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в проекте должны 

соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слов «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки: 

Рисунок 1 – Карта Саратовской области. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных. 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

3.7 Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, в одну 

строку с ее номером через тире. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер 

и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 

другими частями так же слева пишут слова «Продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменить 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или 

иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят 

прочерк. 

3.9.6 Таблицы (за исключением таблиц приложений) следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 
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Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 

1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

3.9.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

3.8 Формулы и уравнения 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать 

с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Пример – Запас гумуса, т/га вычисляется по формуле: 
 
 

 

где Н – запас гумуса, т/га 

а – мощность гумусового горизонта, м 

В - объемный вес, г/см3 

Р - содержание гумуса, % 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют «х». 

Формулы за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте 

на порядковые номера формул дают в скобках, например, … в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в проекте математических уравнений так же, как и 

формул. 

3.9 Список использованных источников 

Примеры библиографического описания в списке использованных 

источников приведены в разделе 5. 

Слова и словосочетания, приводимые в библиографическом описании, 

сокращают (за исключением основного заглавия произведения) в 

соответствии с требования ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

В состав библиографического описания использованного источника 

входят следующие обязательные области: 

- заголовка, содержащего имя лица – автора (Фамилия, инициалы); 

- заглавия и сведений об ответственности; 

- издания; 

- выходных данных; 

- физической характеристики; 

- серии. 

В заголовке, содержащем имя лица, приводят имя одного автора. При 

наличии двух и трех авторов, указывают имя первого. Если авторов четыре и 

более, то заголовок, содержащий имя лица, не применяют. Фамилия автора 

приводится в начале заголовка и отделяется от имени и отчества (инициалов) 

запятой. 

Область заглавия и сведений об ответственности содержит основное 

заглавие объекта описания, общее обозначение материала, сведения 

относящиеся к заглавию, и сведения о лицах и (или) организациях, 

ответственных за создание документа, являющегося объектом описания. 
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Фамилия инициалы от одного до трех авторов книг, учебных пособий, статей 

указывают в области ответственности: 

- инициалы и фамилия авторов, когда их количество не более трех; 

- инициалы и фамилии составителей, редакторов, переводчиков и др.; 

- наименование учреждений (организаций). 

В области ответственности могут быть приведены сведения обо всех 

лицах и (или) организациях, указанных в источнике информации. При 

необходимости сократить их количество ограничиваются указанием первого 

из каждой группы с добавлением в квадратных скобках сокращения «и др.» 

или его эквивалента на латинском языке «et al». 

Область издания включает информацию об изменениях и особенностях 

данного издания по отношению к предыдущему изданию того же 

произведения. 

Область выходных данных содержит сведения о месте и времени 

публикации, распространении и изготовлении объекта описания, а так же 

сведения о его издателе, распространителе, изготовителе. 

Область физической характеристики содержит обозначение 

физической формы, в которой представлен объект описания, в сочетании с 

указанием объема и при необходимости размера документа, его иллюстраций 

и сопроводительного материала, являющегося частью объекта описания. 

Область серии включает сведения о многочастном документе, 

отдельным выпуском которого является объект описания. Например, часть, 

том, выпуск, номер и др. 

Нумерация в списке использованных источников ведется арабскими 

цифрами в порядке приведения ссылок в тексте без точки. 

3.1 Приложения 

Приложения оформляются как продолжение проекта на последующих 

его листах с расположением в порядке появления ссылок в тексте. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью проекта 

сквозную нумерацию листов. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита за 

исключением букв Е,З,Й,О,Ч,Ь,Ъ,Ы. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Если в работе одно приложение , оно обозначается «Приложение А». 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, 

А4х4, А2 и А1. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании работы с 

указанием их обозначений и заголовков. 

4 Методические указания по выполнению задания курсового проекта 

4.1 Структура курсового проекта 

Введение 

1. Задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства 

1.1 Сущность внутрихозяйственного землеустройства 

1.2 Содержание проекта 

1.3 Порядок и методы разработки проекта 

1.4 Характеристика землевладения (землепользования) 

сельскохозяйственного предприятия 

2. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 

2.1 Определение организационно-производственной структуры хозяйства, 

состава, числа и размеров производственных подразделений 

2.2 Размещение производственных центров 

2.3 Размещение земельных массивов производственных подразделений 

3. Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог, 

водохозяйственных и других инженерных сооружений общехозяйственного 

назначения 

3.1 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог 

3.2 Размещение мелиоративных и водохозяйственных объектов, других 

инженерных сооружений 

4. Организация угодий и севооборотов 

4.1 Определение состава и структуры угодий, режима и условий их 

использования 

4.2 Трансформация, улучшение и размещение угодий 

4.3 Установление типов и видов севооборотов 

4.4 Определение числа и площадей севооборотов 

4.5 Размещение севооборотов 

5. Устройство территории севооборотов 

5.1 Задачи и содержание устройства территории севооборотов 

5.2 Размещение полей севооборотов и рабочих участков 

5.3 Размещение полезащитных лесных полос 

5.4 Размещение полевых дорог 

6. Устройство территории кормовых угодий 

6.1 Закрепление пастбищ за животноводческими фермами (комплексами) и 

организация пастбищеоборотов 
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6.2 Размещение гуртовых, отарных участков 

6.3 Размещение загонов очередного стравливания 

6.4 Размещение летних лагерей 

6.5 Размещение водоисточников и водопойных пунктов 

6.6 Размещение скотопрогонов 

6.7 Устройство территории сенокосов 

7. Бонитировка почв 

8. Группировка земель по уклону 

9. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

10. Список графических приложений 

5. Методические указания по выполнению основной части 

(Пояснительная записка) 

Введение. 

Необходимо перечислить задачи, содержание, сущность 

внутрихозяйственного землеустройства. Содержание, порядок и методы 

разработки     проекта.     Основой для составления проекта 

внутрихозяйственного землеустройства являются перспективы развития 

хозяйства, план землепользования (землевладения) и материалы 

обследований территории. 

На планах, выдаваемых студентам, кроме контуров угодий и 

горизонталей, нанесены почвенные контуры (ограниченные 

штрихпунктиром) с индексами и другими обозначениями, отражающими 

названия почв, механический состав и степень эродированности, а также 

номера и площади контуров угодий. Кроме того, на чертеже показаны 

существующие границы земельных массивов производственных 

подразделений, местоположение животноводческих ферм, хозяйственных 

дворов и других объектов инженерного оборудования территории. 

Агроклиматические условия оказывают большое влияние на состав и 

площади угодий, систему ведения сельского хозяйства, структуру посевных 

площадей и урожайность культур, растительный покров,  степень 

увлажнения и подверженность почв процессам эрозии и т.д. От различного 

сочетания агроклиматических условий и природных свойств территории 

зависят содержание проекта и методика решения вопросов 

внутрихозяйственного землеустройства.  Важнейшими  показателями 

климата являются: температурный режим, средняя, минимальная 

температура воздуха, сумма активных температур, сроки наступления и 

прекращения заморозков, продолжительность вегетационного периода, 

глубина промерзания почвы, среднегодовое количество осадков и их 

распределение по месяцам, продолжительность и высота снежного 
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покрова, повторяемость по направлениям господствующих, метелевых 

ветров и суховеев, пыльных бурь. 

Землевладения сельскохозяйственных предприятий характеризуются 

общей площадью и конфигурацией, составом и соотношением угодий, 

характером их расположения, размерами контуров, особенностями рельефа и 

почв, количеством и размещением населенных пунктов и производственных 

центров. Различное сочетание перечисленных факторов характеризуют 

территорию землевладения, его пространственные условия. 

Конфигурация землевладения характеризуется по степени 

компактности, прямолинейности границ и их протяженности, наличием 

вклиниваний, чересполосицы. Все это оказывает влияние на уровень 

интенсивности использования земли, особенно пашни. Результаты изучения 

конфигурации землевладения приводятся в тексте пояснительной записки. 

Состав и соотношение угодий характеризуют степень освоенности и 

распаханности территории, которая зависит от удельного веса площади 

сельскохозяйственных угодий (в процентах) к общей площади землевладения 

(землепользования), удельного веса площади пашни общей площади 

сельскохозяйственных угодий. По соотношению сельскохозяйственных 

угодий можно сделать вывод о соответствии состава угодий специализации 

хозяйства. Для решения задачи по повышению интенсивности использования 

земель необходимо тщательно изучить природные свойства отдельных видов 

угодий, их размещение с учетом рельефа, почвенного плодородия, 

растительного покрова и гидрогеологических условий. 

Пространственные условия, в том числе крупность контуров, и 

характер расположения отдельных видов угодий, оказывают влияние на 

характер использования земли, сельскохозяйственной техники, организацию 

производства. 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 

Установление и обоснование  проектируемой организационно- 

производственной структуры хозяйства, формы и количества проектируемых 

производственных   подразделений. Специализация производственных 

подразделений,  их  размеры по площади сельскохозяйственных угодий, 

пашни, числу трудоспособных. 

Обоснование размещения центральной усадьбы и хозяйственных 

центров производственных подразделений с учетом существующего 

расселения, планируемого размещения производства, намечаемого 

использования  основных  производственных  зданий  и  сооружений,  

состава угодий и возможности их трансформации и улучшения. 
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Установление числа, размеров и размещения животноводческих 

комплексов и ферм в соответствии с требованиями специализации и 

концентрации производства, с учетом размещения кормовых угодий, 

производственных построек, наличия трудоспособных. 

Установление площади сельскохозяйственных угодий 

производственных подразделений в соответствии с их специализацией. 

Размещение земельных массивов производственных подразделений по 

отношению к хозяйственным центрам по удаленности, протяженности 

массивов и т. п. Анализ размещения границ производственных 

подразделений с учетом природных особенностей, инженерного 

оборудования и последующей организации территории. 

Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог, 

водохозяйственных и других инженерных сооружений 

общехозяйственного назначения 

Основной целью данного задания является размещение инженерных 

объектов и сооружений производственной и социальной  инфраструктуры 

для обеспечения производственных технологических процессов, 

транспортировки и переработки продукции. Инженерное обустройство 

территории призвано обеспечить снижение ежегодных затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции. 

При проектировании размещаются: 

— внутрихозяйственные магистральные дороги и дорожные сооружения; 

— объекты мелиоративного строительства (осушения и орошения), 

трассы магистральных каналов, водозаборы, коллекторы; 

— объекты водоснабжения и обводнения, линий электропередач, связи, 

газопроводов и другие линейные инженерные сооружения; 

— лесомелиоративные и гидротехнические противоэрозионные объекты 

общехозяйственного назначения. 

Проект инженерного оборудования территории должен    учитывать 

размещение основных внутрихозяйственных объектов, которые оказывают 

непосредственное  влияние  на последующую  организацию и   устройство 

территории, способствуют сохранению и повышению  почвенного 

плодородия,  создают условия совершенствования  технологий содержания 

животных, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, снижению затрат на строительство и эксплуатацию инженерных 

сооружений, улучшению и охране ландшафтов. 
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При размещении инженерных сооружений и объектов должны учитываться 

следующие требования: 

1) обеспечение полного, рационального и эффективного использования 

земель их охраны, создание условий для правильной организации 

территории; 

2) обеспечение полного, рационального и эффективного использования 

земель их охраны, создание условий для правильной организации 

территории; 

3) обеспечение минимальных капитальных вложений на строительство 

объектов инженерного оборудования при обязательном соблюдении 

технических требований строительства; 

4) обеспечение минимальных ежегодных расходов на эксплуатацию 

инженерных сооружений; 

5) создание условий для внедрения новых и совершенствования 

существующих технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, содержания животных; 

6) снижение затрат труда и материально-денежных средств на производство 

продукции. 

В зависимости от характера размещения объекты инженерного оборудования 

территории подразделяются на три группы: территориальные или  

площадные (массивы орошения и осушения, водохранилища, пруды, 

водоемы, водоприемники и др.); линейные (магистральные осушительные и 

оросительные каналы, коллекторы, водоводы, водопроводы, линии 

электропередач и связи, дороги и др.); гидротехнические инженерные и 

противоэрозионные объекты (плотины, запруды, водозаборы, артезианские 

скважины и шахтные колодцы, террасы, водозадерживающие  валы,  

запруды, сооружения на линейных элементах и др.). 

Размещение этих объектов оказывает существенное влияние на 

внутрихозяйственную организацию территории, способствуют задачам 

интенсивного использования земель, улучшению водно-воздушного режима 

почв, водообеспеченности территории, охраны почв от эрозии, сохранению 

природных ландшафтов. 

При выполнении задания решаются следующие вопросы: 

1) изучение существующих сооружений и объектов инженерного 

оборудования территории; 

2) определение местоположения территориальных и противоэрозионных 

объектов, направления и трасс линейных сооружений; 
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3) установление категории дорог, типа покрытия, мест строительства и 

размещения сооружений инженерного оборудования территории с 

разработкой проектных вариантов; 

4) написание пояснительной записки. 

Организация угодий и севооборотов 

Организация угодий и севооборотов является одним из основных 

вопросов внутрихозяйственного землеустройства, где устанавливается 

хозяйственное назначение и характер дальнейшего использования земель, 

улучшение угодий, повышение их производительных  свойств.  Решение  

всех вопросов должно быть направлено на повышение продуктивности 

каждого гектара сельскохозяйственных угодий, рост производительности 

труда и снижение себестоимости  продукции  с  одновременным  

повышением плодородия почв, защиты их от эрозии. Организация угодий и 

севооборотов, необходимо, тесно увязать с системой  земледелия  для 

условий зоны расположения сельскохозяйственного предприятия, 

проектируемой организацией труда, создавая условия для внедрения ее 

прогрессивных форм. 

Особое внимание  следует  уделять  организации  использования  

пашни в системе севооборотов, которые способствуют восстановлению и 

повышению плодородия почв, росту урожайности сельскохозяйственных 

культур и объемов производства растениеводческой продукции на основе 

системы агротехнических мероприятий, внедрения индустриальной 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Все это требует 

взаимоувязанного и согласованного решения следующих вопросов: 

1) установление состава и площадей угодий, их трансформация и 

улучшение; 

2) проектирование севооборотов; 

3) обоснование проекта организации угодий и севооборотов; 

4) написание пояснительной записки. 

Устройство территории севооборотов 

Составление проекта заключается в размещении на территории 

севооборотов всех необходимых в условиях данного хозяйства элементов; 

определении  их  площадей;  выполнении  расчетов  и  составлении  таблиц,  

в которых фиксируются результаты проектных решений. 

Правильное и взаимно согласованное размещение элементов 

устройства территории севооборотов возможно только при комплексной 

разработке проекта на основе учета наиболее важных в данных условиях 

конкретных требований. При составлении проекта важно выявить эти 

требования и правильно определить их хозяйственное значение в каждом 

конкретном случае, чтобы подчинить проектное решение наиболее важным 

из них, обеспечить условия для получения наибольшего суммарного 

эффекта. 
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Основными условиями и факторами, влияющими на размещение 

элементов устройства территории севооборотов, являются: рельеф, почвы, их 

механический состав, степень переувлажненности и эродированности; 

направление вредоносных ветров; размер и конфигурация участков пашни; 

расположение существующих лесных полос, магистральных дорог, 

хозяйственных центров, осушительных и оросительных каналов, 

гидрогеологические условия. При этом учитываются основные 

производственные       требования, возможности механизации 

производственных  процессов,  рациональной  организации  труда,  

внедрения системы земледелия, удобной транспортной связи, обеспечения 

защиты полей от неблагоприятных природных условий и др. Кроме того, 

необходимо установить, какие элементы существующего устройства 

территории севооборотов могут быть сохранены. 

Основное внимание при изучении всех условий и факторов должно 

быть уделено выявлению главных факторов для конкретных условий 

хозяйства, севооборотных массивов и отдельных их частей. 

На равнинной территории основное предпочтение отдается созданию 

условий для высокопроизводительного использования сельскохозяйственной 

техники и защиты от вредоносных ветров (метелевых, суховейных). 

При выраженном рельефе и развитой  водной  эрозии  почв  

размещение всех элементов устройства территории севооборотов следует 

осуществлять с учетом рельефа. В условиях мелиорации земель  решение 

всех вопросов 

должно быть увязано с мелиоративной сетью, водно-воздушным и тепловым 

режимом почв. Проект устройства территории севооборотов разрабатывается 

от общего к частному путем последовательного приближения от общей 

схемы решения основных вопросов к точному окончательному взаимному 

размещению всех элементов. Проектирование начинают с общих эскизных 

решений: определяют направление основных лесных  полос  и  дорог,  а 

затем устанавливают количество полей, размещаемых на  отдельных 

массивах или на обособленных участках пашни (с учетом того, что часть 

площади будет занята проектируемыми дорогами и защитными лес-ным 

полосами), намечают согласованное расположение границ полей, лесных 

полос, дорог, полевых станов. При этом необходимо добиваться 

наименьшего дробления участков пашни и не допускать раздробленности 

полей. С этой целью могут быть изменены намеченные при организации 

угодий и севооборотов границы территории отдельных севооборотов, 

размеры и число полей в севообороте. Затем на каждом массиве пашни 

устанавливают с учетом рельефа, почв, вредоносных ветров, магистральных 

дорог и других определяющих факторов общую схему размещения полей, 

наивыгоднейшее направление их сторон, полезащитных лесных полос, 

полевых дорог. 
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С учетом всех требований проектируют размещение отдельных 

элементов устройства территории севооборотов, добиваясь путем 

последовательного уточнения и взаимной увязки их, правильности и 

согласованности общего устройства территории севооборотов. 

Размещение полей севооборотов заключается в правильном 

проектировании их площади; конфигурации и компактности; направления 

длинных сторон в соответствии с производственными требованиями, с 

учетом рельефа, вредоносных ветров и других природных  факторов,  а  

также существующего устройства территории. Поля севооборота - это 

равные по площади участки пашни, на которые она разбивается согласно 

схеме при проектировании севооборота, поочередно используемые для 

возделывания всех культур, включенных в севооборот, и являющиеся местом 

выполнения производственных процессов и проведения агротехнических 

мероприятий. 

Поля необходимо проектировать (по возможности) в одном массиве, 

правильной и удобной для механизированной обработки конфигурации, с 

рациональными размерами сторон, правильно ориентированными длинной 

стороной относительно направления вредоносных ветров, рельефа, сторон 

света. 

Длина полей, рабочих участков должна быть такой, чтобы в 

конкретных условиях обеспечить наиболее  производительное  

использование сельскохозяйственной техники, уменьшить относительную 

величину потерь на холостые заезды и повороты. При использовании 

среднемощных тракторов длина полей может достигать 800-1500 м и 

мощных от 2000 до 2500 м. 

Ширина рабочих участков на склонах должна быть  такой, чтобы  

длина линии стока была допустимой в зависимости от крутизны склона и 

почв. 

Поля   должны быть  равновеликими по площади. Вопрос о 

равновеликости полей следует увязывать с плодородием почв, допуская 

уменьшение среднего размера поля при относительно лучшем плодородии 

почв и увеличение   при более низком их плодородии. При проектировании 

полей необходимо обеспечить минимальное дробление пахотных  участков. 

С этой целью допускается обоснованное отклонение площади отдельных 

полей от среднего размера в пределах до 10%, а в сложных условиях до 15%. 

Границы  полей  следует совмещать,  где  это возможно, с 

магистральными дорогами,   лесными полосами,  осушительными и 

оросительными каналами и  т.п. Размещение  полезащитных лесных  полос 

взаимно согласовывается с размещением полей севооборотов, рабочих 

участков. Лесные полосы проектируются для защиты полей от вредоносных 
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ветров (суховеев, метелевых), задержания и регулирования поверхностного 

стока, предотвращения смыва и размыва почв. В условиях равнинной 

местности полезащитные лесные полосы проектируют по границам полей и 

внутри их, если ширина полей превышает допустимое защищенное 

пространство продольными лесными полосами. Продольные (основные) 

лесные полосы, размещаемые вдоль длинных сторон поля, проектируют 

поперек направления наиболее вредоносных ветров, а поперечные 

(вспомогательные), как правило, перпендикулярно к продольным, по 

коротким сторонам полей. Расстояние между продольными лесными 

полосами в равнинной местности должно обеспечить защиту полей от 

ветров. Дальность защитного влияния лесной  полосы  равна  

приблизительно 25-30-кратной высоте деревьев в полосах. На высоту 

деревьев, а следовательно, на расстояние между полезащитными 

лесными полосами оказывают влияние почвы. Поэтому расстояния между 

продольными (основными)  лесными  полосами  при предельно возможной 

их высоте не должны превышать: 

а) на серых лесных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах 

- 600 м; 

б) на типичных и обыкновенных черноземах - 500 м; 

в) на южных черноземах - 400 м; 

г) на темно-каштановых и каштановых почвах - 350 м; 

д) на песчаных почвах лесостепи - 400 м; 

е) степи - 300 м; 

ж) полупустыни - 200 м. 

Расстояние между поперечными (вспомогательными) полосами принимается 

до 2000 м, на песчаных почвах - 1000 м. Для лесостепных районов 

рекомендуется создавать двух- и трехрядные полезащитные лесные полосы 

шириной 6-9 м, а  в степных районах трех- и четырехрядные шириной 9-12  

м. На склонах более 2°, при проявлении водной эрозии почв, могут 

проектироваться водорегулирующие, приводораздельные, полезащитные, 

прибалочные и приовражные лесные полосы. Расстояние между 

водорегулирующими лесными полосами на склонах в 3°-4° не должны 

превышать: 

а) на серых лесных почвах и оподзоленных черноземах - 350 м. 

б) на выщелоченных, типичных, обыкновенных  и  южных черноземах - 

400м; 

в) на темно-каштановых почвах - 300 м. 
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На более крутых склонах расстояние между лесными полосами должно быть 

уменьшено. Ширина водорегулирующих лесных полос на пашне 

устанавливается 9- 12 м и максимум 15 м, то есть проектируются трех-, 

четырех- и пятирядные лесные полосы. Прибалочные лесные полосы 

проектируют у бровок эродируемых балок, по возможности за  счет 

кормовых угодий. При ширине балок более 200 м их размещают с двух 

сторон, а менее 200 м - с одной, южной экспозиции склона. 

Приовражные лесные полосы размещают вдоль крупных оврагов на 

расстоянии ожидаемого осыпания откоса, но не ближе 3-5 м от бровки 

оврага. Прибалочные и приовражные лесные  полосы  проектируют  

шириной 12,5-21 м. 

Размещение полевых дорог осуществляют в увязке с расположением 

границ полей, рабочих участков и лесных полос. Наилучшее размещение 

полевой магистрали (основной дороги) такое, когда она проходит по 

середине обслуживаемого массива, по водоразделу или поперек верхней 

части склонов. Вспомогательные полевые дороги: линии обслуживания 

размещают по коротким (поперечным) и транспортные по длинным  

сторонам полей. Возле лесных полос полевые дороги целесообразно 

 

меридиональном направлении с наветренной стороны лесных полос. При 

размещении полевых дорог надо избегать естественных препятствий и 

участков со слабым грунтом солонцами и глиной. На склонах крутизной 

более 2° полевые дороги следует размещать перпендикулярно горизонталям 

или согласуясь с ними. Нельзя их  размещать в направлении, 

пересекающим горизонтали под углом, приближающимся к 45°. Размещать 

дороги следует так, чтобы меньше осуществлять перевозки  грузов  по 

мягкой   пашне   или  стерне.  Расстояния между полевыми дорогами, 

идущими вдоль длинных сторон полей, не превышающие 800-1000 м, а по 

коротким  2000-2500 м, можно считать благоприятными для выполнения 

транспортных работ на территории севооборотов. Ширина полевых дорог 

проектируется в зависимости от их назначения. Она принимается 6-8 м для 

основных и для вспомогательных: поперечных (линий обслуживания) 4-5, 

продольных (транспортных) 3-4 м. 

 
Устройство территории кормовых угодий 

Пастбища занимают огромные площади и являются основным 

источником зеленых кормов, решающим фактором в укреплении кормовой 
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базы животноводства. Несмотря  на  исключительно  большие 

потенциальные возможности, естественные пастбища используются еще 

недостаточно эффективно. Значительные их площади находятся в 

неудовлетворительном состоянии и  используются  бессистемно,  в 

результате чего их продуктивность низкая. 

Это сдерживает развитие животноводства, увеличение 

животноводческой продукции и снижение ее себестоимости. В  целях  

резкого увеличения производства зеленых кормов необходимо провести 

улучшение пастбищ, внутренне устройство территории и организовать 

правильное их использование. 

Задание по устройству территории пастбищ включает: 

1. Изучение современного состояния и использования пастбищ. 

2. Составление проекта устройства территории пастбищ. 

3. Обоснование проекта устройства территории пастбищ. 

4. Написание 3 главы пояснительной записки. 

 
Бонитировка почв 

Бонитировка почв (от латинского bonitas — доброкачественный) 

представляет собой сравнительную (балльную) оценку их плодородия при 

сопоставимых агроклиматических условиях и интенсивности земледелия. Ее 

проводят по основным (устойчивым во времени) свойствам почв, 

коррелирующимся со средней многолетней урожайностью культур на этих 

почвах. Сопоставимость агроклиматических условий и интенсивности 

земледелия достигают природно-сельскохозяйственным зонированием 

территории с выделением сравнительно однородных по выделенным 

признакам зон (земельно-оценочных районов). По этим зонам разрабатывают 

шкалы бонитировки почв, которые служат основой при оценке земель. 

Таким образом, бонитировка почв (или качественная, сравнительная 

или относительная оценка плодородия почв) — это специализированная 

классификация почв по их продуктивности, построенная на объективных 

признаках и свойствах самих почв, наиболее важных (ведущих) для роста и 

развития сельскохозяйственных культур и коррелирующих со средней 

многолетней урожайностью последних. Бонитировка почв позволяет 

учитывать качество почв по их плодородию в относительных единицах — 

баллах. Поэтому при бонитировке почв выявляют относительное дос- 

тоинство почв, определяют, во сколько раз данная почва лучше (хуже) 

другой по свойствам и урожайности. Учет качества почв по естественному 
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плодородию выражают в баллах при сопоставлении и уточнении их по 

средней многолетней урожайности основных сельскохозяйственных культур, 

а на естественных кормовых угодьях — по выходу сена и зеленой массы. 

Цель бонитировки почв — оценить почвы, обладающие плодородием и 

другими свойствами и признаками, которые она приобрела в процессе как 

естественно-исторического, так и социально-экономического развития 

общества. 

Для проведения бонитировочных работ требуется подробное изучение 

всех свойств почв, наличие их классификации, сведений о структуре 

почвенного покрова территории, многолетних данных по урожайности 

ведущих сельскохозяйственных культур, выращиваемых на данных почвах. 

При определении этого показателя используются: показатели по 

механическому составу, мощность гумусого горизонта (м), содержание 

гумуса (%), объемный вес (г/см3). 

Запас гумуса в т/га вычисляется по формуле: 
 
 

 
Н – запас гумуса (т/га) 

а – мощность гумусого горизонта (м) 

В - объемный вес (г/см3) 

Р - содержание гумуса (%) 

Для определения средних баллов бонитета учитывают 4 признака: 

мощность гумусого горизонта (м), содержание гумуса (%), запас гумуса 

(т/га), содержание фракций физической глины (%). 

Для определения баллов по каждому признаку была разработана шкала, 

в которой взяты максимальные значения за 100 баллов принимаются почвы: 

- с содержание гумуса 7% и более, 

- по мощности гумусого горизонта 85 см и более, 

- по запасам гумуса 600 т/га и более, 

- содержание фракций физической глины 70% и более. 

Средний балл бонитета находится как среднее арифметическое между 

всеми баллами, найденными по признаку. 

 
Окончательный балл бонитета почв по зерновым культурам. Он 

определяется с учетом введенных поправочных коэффициентов: 

механический состав, солонцеватость, засоленность, карбонатность, 
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переувлажненность . Окончательный балл находится с помощью умножения 

среднего балла на все поправочные коэффициенты по очереди. 

Затем находится средневзвешенный балл бонитета пашни по зерновым 

культурам. При определении средневзвешенного балла использовалась 

формула: 
 
 

 

 

 

∑ Bn * Pn – сумма произведения площади на окончательный балл бонитета. 

 
В работе приводится оценка урожайности озимой пшеницы, которая будет 

размещена в полевом севообороте на всех типах почв. Для расчетов берется 

средняя урожайность озимой пшеницы за 7 лет. 

Для полевого севооборота необходимо составить план перехода к 

севообороту, чтобы проследить на каком поле и в каком году находилась 

озимая пшеница. 

Рассчитывают среднюю урожайность озимой пшеницы по полевому 

севообороту. Средняя урожайность рассчитывается с учетом урожайности с/х 

культур по годам на отдельных участках почв, за 7 лет на отдельном поле. 

Средневзвешенная урожайность определяется как сумма определяемой 

урожайности деленной на площадь данного поля. 
 

 

 
Группировка земель по уклонам. 

Группировка земель по уклонам и комплексам противоэрозионных и 

агротехнических мероприятий на землях с распределением водной эрозии 

проводиться по следующим признакам: 

0°300-2° земли не подверженные водной эрозии. Это плато, очень 

пологие склоны до 1°, а так же склоны сверенных экспозиций с крутизной до 

2°. На этих землях рекомендуются основные противоэрозионные 

мероприятия, здесь требуется проведение специальных мероприятий. На 

пашне предполагается использование севооборотов с интенсивной системой 
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земледелия, а так же возможно создание полезащитных лесополос для 

защиты полей от суховеев и равномерное распределение снега. На пастбищах 

возможно проведение коренного и поверхностного улучшения. 

2°-3° и 3°-5° - земли, подвергаемые слабой водной эрозии, земли 

слабосмытые а так же эрозионные. Они находятся на склонах южных 

экспозиций с крутизной до 3° и на склонах северных экспозиций до 4°. Здесь 

рекомендуется проведение основных противоэрозионных мероприятий. На 

пашне использование полевого и кормового севооборотов интенсивной 

системой земледелия, обязательно, размещение полей поперек склона, 

созданных полезащитных и водорегулирующих лесных полос, а так же здесь 

нужна отвальная вспышка зяби и паров поперек склонов с периодическим 

почв углублением до 30-35см. На пастбищах возможно коренное и 

поверхностное улучшение участков, пригодных по конфигурации для этих 

целей. На остальной площади пастбищ проводиться нормированный выпас 

скота. 

Охрана окружающей среды 

Охрана окружающей среды направлена, прежде всего, на ограждение 

от природы отрицательного воздействия, вызванного деятельностью 

человека. 

Чтобы улучшить общую экологическую обстановку, проводятся меры 

по ограничению выбросов негативных веществ в атмосферу, создаются 

национальные парки и заповедники, которые помогают сохранить различные 

природные комплексы, ставится определенное ограничение на ловлю речной 

и морской рыбы и охоту, целью которого является сохранение редких и 

вымирающих видов животных. Так же охрана окружающей среды 

предусматривает ограничения на несанкционированные выбросы мусорных 

отходов, которые загрязняют окружающую среду и портят экологию. 

Зачастую для этого применяется метод экологической логистики, благодаря 

которой засоренные территории очищаются от мусора. 

Источником загрязнения окружающей природной среды на территории 

хозяйства являются животноводческие фермы, на которых не оборудованы 

навозохранилища, что приводит к загрязнению водоемов, а  также 

населенные пункты, не имеющие мест складирования бытовых отходов. 

Для исключения отрицательного влияния населенных пунктов на 

экологическую обстановку намечается создание вокруг села зеленой зоны, 

определены   места   свалок   мусора,    мойки    индивидуального  

транспорта. Намечается строительство навозохранилищ на фермах и 
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своевременная вывозка навоза на поля. 
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сооружений общехозяйственного назначения  

4. Организация угодий и севооборотов   

5. Устройство территории севооборотов  

6. Устройство территории кормовых угодий  
7. Бонитировка почв 

8. Группировка земель по уклону 

9. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 
Заключение 

Список использованных источников 

Список графических приложений 

Внутрихозяйственная организация территории (на год землеустройства) (ф. А3) 
Картограмма почвенных разностей (ф. А3) 

Картограмма земель по уклонам (ф. А3) 

Проект внутрихозяйственной организации территории (ф. А1) 
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Характеристика агроклиматических условий района. 
 

 

№ 

п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

Количе 

ство 

единиц 

1. Среднегодовая температура воздуха град.  

2. Средняя температура: 

самого теплого месяца 

самого холодного месяца 

 

град. 

град. 

 

3. Абсолютный минимум температур град.  

4. Абсолютный максимум температур град.  

5. Продолжительность безморозного периода дней  

6. Продолжительность вегетационного 

периода 
дней 

 

7. Сумма активных температур (за период 

+100С) 
град. 

 

8. Дата последнего и первого заморозков числа  

9. 
Высота снежного покрова 

 

см. 
 

10. 
Глубина промерзания почвы 

 

см. 
 

11. Среднегодовое количество осадков мм.  

12. Гидротермический коэффициент ГТК= сумма осадков*10 
 

сумма темпер.+10С 

 

13. Направление вредоносных ветров: 

метелевых 

суховейных 

  

14. Коэффициент расчленности территории   



35 
 

Состав и соотношение угодий 
 

№ п/п Виды угодий Площадь В % к площади 

сельскохозяйственных 

угодий 
га % 

1 Пашня    

2 Пастбище    

 Итого     

сельскохозяйственных 

угодий 

   

3 Древесно- 

кустарниковых 

насаждений всего 

   

4 В том числе лес    

5 Полезащитные лесные 
полосы 

   

6 Под дорогами и 
прогонами 

   

7 Под водой    

8 Под постройками, 

дворами, улицами 

   

 Под общественными 
постройками 

   

9 Прочие земли всего    

10 В том числе овраг    

11 Магистральная дорога    

 Всего земель    

 

Оценка полей по равновеликости 
 

 

Номер 

поля 

 
Площадь 

поля 

Отклонение 

га % 

+ - + - 
      

      

      

Sобщ =  га 

Sср = га 
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Оценка конфигурации полей и рабочих участков 
 

Номер 

поля 
Площадь 

поля 

(га) 

Рабочий участок Форма поля Экспозиция 

склона 

Средняя 

длина 
(м) 

Средняя 

ширина 
(м) Номер Площадь 

        

        

        

        

        

        

        

Sобщ = га 

Расчет среднего расстояния от полей севооборота до производственного 

центра 
 

 

Севооборот 

 

Потребитель 
продукции 

Номер 
поля 

Площадь 
поля 

(га) 

Расстояние 
от поля до 

потребителя 

 

P*R 
Среднее 

расстояние 

по     

севообороту 

       

     

     

∑= га ∑= га 

 

Rср. =   

Определение площади под проектируемые дороги 
 

Номер 

поля 
Площадь 

поля 

(га) 

Рабочий участок Проектируемые дороги Чистая 

площадь 
(га) Номер Площадь Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Площадь 

(га) 

        

        

∑= га ∑= га ∑= га 
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Определение площади под проектируемые лесополосы 

 
 

 

 

 

 

∑= га ∑= га ∑= га 

Определение площади под поворотные лесополосы, остаточные 

треугольники и клинья 
 

Номер 

поля 
Площадь 

поля 
(га) 

Рабочий участок Поворотные полосы Площадь ост. 

треугольников 

и клиньев 
Номер Площадь Длина 

(м) 
Ширина 

(м) 
Площадь 

(га) 

        

        

∑= га ∑= га 

 
 

Характеристика земель по угодьям. 
 

Вид угодий Площадь 

угодий 

До 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 

Пашня        

Пастбище        

Сенокос        

Многолетние 

насаждения 

       

Номер 

поля 
Площадь 

поля 

(га) 

Рабочий участок Проектируемые лесополосы Чистая 

площадь 
(га) Номер Площадь Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Площадь 

(га) 

        

        

 



38 
 

Определение уклонов в рабочем направлении и местности. 
 

№
 п

о
л
я 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
л
я
 
м

2
 

П
р
ев

ы
ш

ен
и

я 
м

еж
д
у
 

к
о
н

ц
ам

и
 р

аб
о
ч
ег

о
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 (

h
) 

Д
л
и

н
а 

го
р
и

зо
н

та
л
ь
н

о
го

 

п
р
о
л
о
ж

ен
и

я 

У
к
л
о
н

ен
и

е 
в
 р

аб
о
ч
ем

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
и

 (
i p

) 

Д
л
и

н
а 

го
р
и

зо
н

та
л
ей

 

У
к
л
о
н

 м
ес

тн
о
ст

и
 (

i m
) 

С
н

и
ж

ен
и

я
 у

к
л
о
н

о
в
 i

m
-i

p
 

        

 
Средний уклон полей в рабочем направлении: 

ip=h*100/D 

h –превышение установленной высоты сечения рельефа (м) 

D –горизонтальное положение 

Средний уклон местности проложения: 

im=c*h*100/100 

c –общая длина горизонталей в границах участка (м) 

h –высота сечения рельефа (2,5 м) 

P –площадь участка (м2) 
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Объемный вес в г/см3 
 

Название почв Механический состав почв 

глинист 

ый 

т/суглинист 

ый 

суглинист 

ый 

л/суглинист 

ый 

супесчан 

ый 

песчан 

ый 

Серые лесные 1,36 1,36 1,38 1,38 1,4 1,4 

Темно-серые 

лесные 

1,22 1,22 1,29 1,29 1,34 1,34 

Черноземы 

оподзоленные 

1,24 1,24 1,26 1,26 1,28 1,28 

Черноземы 

выщелоченные 

1,14 1,14 1,18 1,18 1,23 1,23 

Черноземы 

слабовыщелочен 

ные 

1,15 1,14 1,18 1,18 1,23 1,23 

Черноземы 

типичные 

мощные. 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Черноземы 

типичные 

среднемощые. 

1,1 1,1 1,16 1,16 1,18 1,18 

Черноземы 

обыкновенные 

1,19 1,19 1,23 1,23 1,32 1,32 

Лугово- 

черноземные 

1,13 1,13 1,15 1,15 1,18 1,18 

Солонцы 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Пойменные 

дерновые 

1,25 1,25 1,27 1,27 1,3 1,3 

Черноземовидн 

ые супесчаные и 

песчаные 

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Дерново - 

намытые днищ 

балок 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Почвы овражно- 

балочных 

склонов 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 



40 
 

Поправочные коэффициенты на механический состав. 
 

почвы глинистые т/суглинистые суглинистые л/суглинистые супесчаные песчаные 

Серые 

лесные 

0,8 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 

Черноземы 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 

 
Определение запаса гумуса 

 

Название Механический Мощность Объемный Содержание Запасы 

почвенных состав гумусового вес, г/см3 гумуса, в % гумуса т/га 

разностей  горизонта,  (Р) (Н) 
  см    

      

      

      

      

      

 

 

Определение средних баллов бонитета почвы по зерновым культурам 
 

Название 

почвенных 

разностей 

Балл признака 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 

гу
м

у
со

в
о
г 

о
 

го
р
и

зо
н

та
, 

см
 

 
 

Б 

С
о
д
ер

ж
ан

 

и
е 

гу
м

у
са

, 

в
 %

 

 
 

Б 

З
ап

ас
ы

 

гу
м

у
са

 

т/
га

 

 
 

Б 

С
о
д
ер

ж
ан

 

и
е 

ф
р
ак

ц
и

й
 

ф
и

з.
 

 
 

Б 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

б
о
н

и
те

та
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Определение окончательных баллов бонитета почвы по зерновым культурам 
 

Название 

почвенных 

разностей 

Поправочные коэффициенты 

Средний 

балл 

бонитета 

М
ех

ан
и

ч
ес

к
и

й
 

со
ст

ав
 

С
о
л
о
н

ц
ев

ат
о
ст

ь 

З
ас

о
л
ен

н
о
ст

ь
 

К
ар

б
о
н

ат
н

о
ст

ь
 

П
ер

еу
в
л
аж

н
ен

н
 

о
ст

ь
 

О
к
о
н

ч
ат

ел
ь
н

ы
й

 

Б
 

        

        

        

        

        

 

Определение средневзвешенного балла бонитета пашни по зерновым 

культурам 
 

Название 
почвенных 

разностей 

Площадь, га (Р) Балл бонитета 

(окончат.) (В) 

 

 Средневзвешенный 

балл бонитета 

     
    

    

    

    

Σ = га Σ = 
 

 

Урожайность озимой пшеницы за семь лет 
 

Индексы 
почв 

Урожайность по годам (ц/га) Средняя 
урожайность        

142 в 15,3 25,7 18,2 15,0 25,2 26,2 17,8  

142 в 14,3 13,1 17,2 14,0 27,2 25,2 16,8  

144 а 12,3 25,0 11,8 13,0 10,9 27,1 9,2  

149 а 14,3 25,8 13,7 14,9 20,7 28,6 10,6  

145 а 11,3 20,6 11,6 15,4 19,8 26,5 8,6  

116 а 8,8 27,0 20,4 20,6 22,8 30,3 22,0  

118 а 10,2 10,9 13,1 18,4 14,4 16,3 18,7  

146 а 11,4 19,8 12,3 18,7 20,1 21,7 13,9  

119 а 14,3 25,8 13,7 14,9 20,7 28,6 10,6  

115 а 18,0 14,1 15,4 18,3 14,1 17,0 15,1  

108 а 14,3 25,8 13,7 14,9 20,7 28,6 10,6  
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108 в 15,4 23,3 17,2 18,0 20,7 15,4 19,5  

109 а 13,7 11,8 17,1 19,4 18,3 18,0 18,7  

109 в 14,3 13,1 17,2 14,0 24,2 25,2 16,9  

126 а 15,4 23,3 17,2 18,0 20,7 15,4 19,5  

126 е 14,7 20,1 16,3 17,9 21,3 16,5 17,9  

 

 

План перехода к севообороту 
 

№ 

по 

ля 

Фактическое 

размещение в поле 

культур 

 

20 г 

 

20 г 

 

20 г 

 

20 г 

 

20 г 

20 г 20 г 

Наиме 
н. 

г 
а 

Наиме 
н. 

г 
а 

Наиме 
н. 

г 
а 

Наиме 
н. 

г 
а 

наиме 
н 

г 
а 

Наиме 
н. 

г 
а 

Наиме 
н. 

г 
а 

I               

II               

III               

IV               

V               

VI               

 

Средняя урожайность озимой пшеницы по полевому севообороту 
 

Год 

S поля 

Тип 
почвы (S 

поля в га) 

Урожайность 

(ц/га) 

Произведение 
урожайности на 

площадь (ц) 

Средняя 
урожайность 

(ц/га) 

Средняя 

взвешенная 

II 
20 г 

     

I 
20 

 

г 
    

VI 
20 

 

г 
    

V 
20 

 

г 
    

IV 
20 

 

г 
    

III 
20 

 

г 
    

II 
20 

 

г 
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