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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 

 
1.1 Основания для введения учебной дисциплины в учебный план: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки магистра 35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение (квалификация «магистр»), 
утверждённый приказом Министерства образования и науки от  26. 07. 2017 г. № 700; 

- Основная профессиональная образовательная программа подготовки магистра по направле-
нию 35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение, направленность (профиль) «Управление почвенным 
плодородием и питанием культурных растений». 

1.2 Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисципли-

ны ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения

1
. 

1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены изменения 
и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствования, 
которые отражаются в п.9 рабочей программы.  

 
 

2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ.  

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  И  ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к научно-
исследовательскому и производственно-технологическому видам деятельности; к  решению им про-
фессиональных  задач, предусмотренных  федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования (ФГОС ВО) по  направлению подготовки 35.04.03 – Агрохимия и агро-
почвоведение,  а также   ОПОП ВО университета, в рамках которой  преподаётся данная дисциплина. 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих под-
готовку обучающихся по теоретическим и практическим вопросам рекультивации нарушенных земель. 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
 
Компетенции, 

в формировании которых 
задействована дисциплина 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать 
уметь делать  
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 способность анали-
зировать экологи-
ческое состояние 
почвенного покрова 
и разрабатывать 
мероприятия по 
борьбе с деграда-
ционными процес-
сами с целью со-
хранения плодоро-
дия почв 
 

ИД-1 (ПК-5) 
готов к разра-
ботке мероприя-
тий по сохране-
нию, повышению 
и восстановле-
нию почвенного 
плодородия 

 

знать теоретиче-
ские основы ре-
культивации зе-
мель (понятие о 
нарушенных зем-
лях и типах их 
нарушений; клас-
сификацию почв 
нарушенных 
ландшафтов; эта-
пы рекультивации, 
технологии рекуль-
тивации различных 
видов нарушенных 
земель). 

уметь работать с 
нормативно-
правовой докумен-
тацией, регламен-
тирующей рекуль-
тивацию земель, 
определять и оце-
нивать  свойства 
почв и грунтов 
нарушенных 
ландшафтов, диа-
гностировать и 
классифицировать 
нарушенные поч-
вы, определять 
вид рекультивации 
и давать рекомен-
дации по ее про-
ведению.   

иметь навыки ра-
боты с норматив-
ными документа-
ми, регламентиру-
ющими проведе-
ние рекультивации, 
определения 
свойств, оценки и 
классификации 
почв нарушенных 
ландшафтов, 
определения вида 
рекультивации и 
составления реко-
мендаций по ее 
проведению.   

                                                           
1
 В случае если дисциплина является дисциплиной по выбору студента, то пишется следующий текст:                             

- относится к  дисциплинам по выбору; 
- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 



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

 

Индекс и назва-
ние компетенции 

Код индикатора 
достижений 
компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оцени-
вания – знания, 
умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и сред-
ства  контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной мере 
не сформирована. Имею-
щихся знаний, умений и 
навыков недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач 

1. Сформированность компетенции соот-
ветствует минимальным требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков в 
целом достаточно для решения практиче-
ских (профессиональных) задач. 
2. Сформированность компетенции в це-
лом соответствует требованиям. Имею-
щихся знаний, умений, навыков и мотива-
ции в целом достаточно для решения 
стандартных практических (профессио-
нальных) задач. 
3. Сформированность компетенции полно-
стью соответствует требованиям. Имею-
щихся знаний, умений, навыков и мотива-
ции в полной мере достаточно для реше-
ния сложных практических (профессио-
нальных) задач. 

Критерии оценивания 

ПК-5 
способность ана-
лизировать эко-
логическое со-
стояние почвен-
ного покрова и 
разрабатывать 
мероприятия по 
борьбе с дегра-
дационными про-
цессами с целью 
сохранения пло-
дородия почв 
 

ИД-1 (ПК-5) 
готов к разра-
ботке меропри-
ятий по сохра-
нению, повы-
шению и вос-
становлению 
почвенного 
плодородия 

 

полнота  
знаний 

знает теоретические 
основы рекультива-
ции земель (понятие 
о нарушенных зем-
лях и типах их 
нарушений; класси-
фикацию почв 
нарушенных ланд-
шафтов; этапы ре-
культивации, техно-
логии рекультивации 
различных видов 
нарушенных зе-
мель). 

не знает теоретические ос-
новы рекультивации земель 
(понятие о нарушенных зем-
лях и типах их нарушений; 
классификацию почв нару-
шенных ландшафтов; этапы 
рекультивации, технологии 
рекультивации различных 
видов нарушенных земель). 

1. имеет минимально приемлемый уро-
вень знаний о теоретических основах ре-
культивации земель (понятие о нарушен-
ных землях и типах их нарушений; клас-
сификацию почв нарушенных ландшаф-
тов; этапы рекультивации, технологии ре-
культивации различных видов нарушенных 
земель); 
2. имеет достаточный уровень знаний о 
теоретических основах рекультивации зе-
мель (понятие о нарушенных землях и 
типах их нарушений; классификацию почв 
нарушенных ландшафтов; этапы рекуль-
тивации, технологии рекультивации раз-
личных видов нарушенных земель); 
3. в совершенстве знает теоретические 
основы рекультивации земель (понятие о 
нарушенных землях и типах их нарушений; 

коллоквиум 
 
анализ конкрет-

ной ситуации 
 

расчетно-
аналитическая 

работа 
 

контрольная 
работа 

 
конспект 



классификацию почв нарушенных ланд-
шафтов; этапы рекультивации, технологии 
рекультивации различных видов нарушен-
ных земель). 

наличие  
умений 

умеет работать с 
нормативно-
правовой докумен-
тацией, регламенти-
рующей рекультива-
цию земель, опре-
делять и оценивать  
свойства почв и 
грунтов нарушенных 
ландшафтов, диа-
гностировать и клас-
сифицировать 
нарушенные почвы, 
определять вид ре-
культивации и да-
вать рекомендации 
по ее проведению.   

не сформированы умения 
работы с нормативно-
правовой документацией, 
регламентирующей рекуль-
тивацию земель, определе-
ния и  оценки  свойства почв 
и грунтов нарушенных 
ландшафтов, диагностики и 
классификации нарушенных 
почв, определения вида 
рекультивации и предложе-
ния рекомендаций по ее 
проведению.   

1. сформированы минимально приемле-
мые умения работы с нормативно-
правовой документацией, регламентиру-
ющей рекультивацию земель, определе-
ния и  оценки  свойства почв и грунтов 
нарушенных ландшафтов, диагностики и 
классификации нарушенных почв, опреде-
ления вида рекультивации и предложения 
рекомендаций по ее проведению;  
2. сформированы достаточные умения для 
работы с нормативно-правовой докумен-
тацией, регламентирующей рекультива-
цию земель, определения и  оценки  свой-
ства почв и грунтов нарушенных ланд-
шафтов, диагностики и классификации 
нарушенных почв, определения вида ре-
культивации и предложения рекомендаций 
по ее проведению;  
3. умения работы с нормативно-правовой 
документацией, регламентирующей ре-
культивацию земель, определения и  
оценки  свойства почв и грунтов нарушен-
ных ландшафтов, диагностики и класси-
фикации нарушенных почв, определения 
вида рекультивации и предложения реко-
мендаций по ее проведению сформирова-
ны в полном объеме.   

наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

имеет навыки рабо-
ты с нормативными 
документами, ре-
гламентирующими 
проведение рекуль-
тивации, определе-
ния свойств, оценки 
и классификации 
почв нарушенных 
ландшафтов, опре-
деления вида ре-
культивации и со-
ставления рекомен-
даций по ее прове-
дению 

не имеет навыки работы с 
нормативными документа-
ми, регламентирующими 
проведение рекультивации, 
определения свойств, оцен-
ки и классификации почв 
нарушенных ландшафтов, 
определения вида рекуль-
тивации и составления ре-
комендаций по ее проведе-
нию 

1. сформированы минимально приемле-
мые навыки работы с нормативными до-
кументами, регламентирующими проведе-
ние рекультивации, определения свойств, 
оценки и классификации почв нарушенных 
ландшафтов, определения вида рекульти-
вации и составления рекомендаций по ее 
проведению; 
2. имеет достаточные навыки для работы с 
нормативными документами, регламенти-
рующими проведение рекультивации, 
определения свойств, оценки и классифи-
кации почв нарушенных ландшафтов, 
определения вида рекультивации и со-
ставления рекомендаций по ее проведе-



нию; 
3. имеет полностью сформированные 
навыки работы с нормативными докумен-
тами, регламентирующими проведение 
рекультивации, определения свойств, 
оценки и классификации почв нарушенных 
ландшафтов, определения вида рекульти-
вации и составления рекомендаций по ее 
проведению 

 
 
 



  

2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами  и   
практиками в составе ОПОП 

Учебные дисциплины, практики*, на которые опи-
рается содержание данной учебной дисциплины  Код и наименование 

учебных дисциплин, 
практик, для которых 
содержание данной 

дисциплины выступает 
основой 

Код и наименование 
учебных дисциплин, 
практик, с которыми 
данная дисциплина 
осваивается парал-

лельно в ходе одного 
семестра 

  

Код и наименова-
ние 

Перечень требований,  
сформированным в ходе 

изучения предшествующих  
(в модальности «знать и по-
нимать», «уметь делать», 

«владеть навыками») 

*Общее почвове-
дение 
*География почв 

Знать свойства, использова-
ние, экологические функции 
почв, приемы улучшения 
разных типов почв, умение 
давать оценку плодородия 
почв  

Б1.В.ДВ.02.02 
Защита почв от эрозии 
и дефляции 
Б1.О.07 Инновацион-
ные технологии в агро-
химии и почвоведении 
 

Б1.О.07 Инновацион-
ные технологии в агро-
химии и почвоведении 
Б1.О.11 Управление 
питанием овощных и 
плодовых культур 
Б1.В.03 Применение 
удобрений и биологи-
ческая активность почв 
Б1.В.02 Экология и 
биология почв 
Б1.В.ДВ.01.02  
Агрохимия микроэле-
ментов 
Б1.В.ДВ.01.01 
Химия и физика почв 
Б1.В.ДВ.02.01 
Почвы мира 
Б1.В.ДВ.02.02 
Защита почв от эрозии 
и дефляции 

Б1.О.12 История 
и методология 
агрохимии и поч-
воведения 
 

Знать основные этапы и ис-
торию развития работ по ре-
культивации земель 

* - по программе подготовки бакалавров 35.03.03 

 
2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами и практи-

ками в составе ОПОП 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 

 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы по-
следующей дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей 
дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: фор-

мируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, науч-
ное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие твор-
ческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют приоб-
ретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная работа 
способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный компо-
нент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающегося в общественную жизнь ВУЗа, укрепление межлич-
ностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы,  формиро-
вание творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, 
общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 



  

5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной этики, 
культуры экономического мышления, делового общения. 

Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины спо-
собствует формированию общекультурных компетенций выпускников,  компетенций социального вза-
имодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

 
 

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса.  
Продолжительность семестра 22 2/6 недель. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

в т. ч. по семестрам обучения 

очная форма заочная форма 

3 семестр. 1 курс. 2 курс 

1. Аудиторные занятия, всего         58   2 18 

- Лекции 14 2 6 

- Практические занятия (включая семинары)   4 - - 

- Лабораторные занятия 40 - 12 

2. Внеаудиторная академическая работа студентов  86 30 90 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятель-
ных  работ:   

15 - 15 

Выполнение и сдача/защита  индивидуального  задания  в 
виде* 

   

- расчетно-аналитическая работа 15 - 15 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  41 30 45 

2.3 Самоподготовка к  аудиторным занятиям   - - - 

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

30 - 30 

3. Получение зачёта по итогам освоения дисциплины + 4 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 144  144 

Зачетные единицы 4 4 
Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины 
и общая схема её реализации в учебном процессе 

 

Номер и наименование 
раздела  

учебной дисциплины 

Трудоемкость раздела и её распреде-
ление по видам учебной работы,   час. 

Формы текущего 
контроля успева-
емости и проме-

жуточной  
аттестации 

№
№
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1. Общие сведения и положения 
о рекультивации земель 

36 16 4 4 8 20 - 

коллоквиум, 
анализ конкретной 

ситуации, 
конспект 

ПК-5 
(ПК-5.1) 2. Рекультивация нарушенных и 

загрязненных земель 
108 42 10 - 32 66 15 

коллоквиум, 
анализ конкретной 

ситуации, 
расчетно-

аналитическая ра-
бота, 

контрольная работа, 
конспект 

Промежуточная аттестация х х х х х х х зачет 

Итого по дисциплине 144 58 14 4 40 86 15   

Заочная форма обучения 

1. Общие сведения и положения 
о рекультивации земель 

56 6 2 - 4 50 - 
коллоквиум, 

конспект 

ПК-5 
(ПК-5.1) 

2. Рекультивация нарушенных и 
загрязненных земель 

84 14 6 - 8 70 15 

коллоквиум, 
анализ конкретной 

ситуации, 
расчетно-

аналитическая рабо-
та, 

контрольная работа, 
конспект 

Промежуточная аттестация 4 х х х х 4 4 зачет 

Итого по дисциплине 144 20 8 - 12 124 19   

 

4.2. Лекционный курс.  
 

Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной дисциплины 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по 
разделу, час. Используе-

мые интер-
активные 
формы р

а
зд

е
л

а
  

л
е
кц

и
и

 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 
 

1 

Влияние антропогенной деятельности на свойства 
природных объектов 
1. Понятие о деградации. Типы и виды деградации почв 
и земель 
2. Причины образования нарушенных земель 

 
1 

 
- Лекция с 

элементами 
дискуссии 

 
Нарушенные земли и их классификация 
1. Понятие о нарушенных и разрушенных землях 
2. Классификация нарушенных земель по направлениям 

1 0,5 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 



  

рекультивации 

2 

3. Классификация нарушенных земель по техногенному 
рельефу 
4. Классификация нарушенных земель по характеру об-
воднения (увлажнения) 

   

3 

Нормативно-правовая база по вопросам рекультивации 
нарушенных и санации загрязнённых территорий 
1. Обзор последних изменений законодательства в об-
ласти рекультивации и консервации нарушенных земель. 
Понятие реабилитация, санация, восстановление, реви-
тализация, рекультивация и др. 

1 0,5 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 

4 

Понятие о рекультивации земель. Этапы и направле-
ния рекультивации 
1. Подготовительный этап рекультивации 
2. Технический этап рекультивации 
3. Биологический этап рекультивации 
4. Определение степени деградации почв и земель 

2 1 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 

2 

5 

Восстановление нарушенных агрогеосистем 
1. Рекультивация земель, образовавшихся в результате 
опустынивания 
2. Биологическая рекультивация засоленных земель при 
помощи галофитов 
3. Рекультивация земель загрязненных пестицидами 
4. Оценка и восстановление плодородия почв с приме-
нением почвозащитной системы земледелия 

2 1 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 

6 

Рекультивация загрязненных земель 
1. Химическое загрязнение геосистем и принципы ре-
культивации загрязненных земель 
2. Рекультивация земель, загрязненных нефтепродукта-
ми 
3. Рекультивация земель, загрязненных тяжелыми ме-
таллами 

2 2 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 

7 

Рекультивация выработанных площадей торфяных 
месторождений 
1. Способы добычи торфа и особенности нарушенных 
земель при торфоразработках 
2. Основные положения технического этапа рекультива-
ции выработанных месторождений торфа 
3. Основные положения биологического этапа рекульти-
вации выработанных месторождений торфа 

2 1 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 

8 

Рекультивация и обустройство нарушенных земель 
свалками и полигонами бытовых отходов 
1.Миграция загрязняющих веществ от свалки 
2. Основные положения технического и биологического 
этапов рекультивации свалок и полигонов ТБО 

1 1 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 

9 

Рекультивация карьеров и отвалов в зависимости от 
направления их дальнейшего использования 
1. Рекультивация карьерных выработок и отвалов  
2. Рекультивация территории карьеров при сельскохо-
зяйственном использовании 
3. Рекультивация территории карьеров при лесохозяй-
ственном использовании 

2 1 
Лекция с 

элементами 
дискуссии 

Общая трудоёмкость лекционного курса 14 8 х 

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

- очная форма обучения 14 - очная форма обучения 14 

- заочная форма обучения 8 - заочная форма обучения 8 
Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 
-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-информационными   
ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2 



  

 

 
 
 

4.3. Примерный тематический план практических занятий 
по разделам учебной дисциплины 

 

Номер 

Тема занятия 
  

Трудоёмкость по разделу,  
час. 

Используемые 
интерактивные 

формы 

Связь 
занятия  

 с 
ВАРС* 

р
а

зд
е

л
а

 

(м
о

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1-2 

Нормативно-правовая база по вопросам ре-
культивации нарушенных и санации загряз-
нённых территорий 

4 - дискуссия 

- 

Всего практических занятий по учебной дисциплине:  

 час 

Из них в интерактивной 
форме: 

 
час 

- очная форма обучения 4 - очная форма обучения 4 
- заочная форма обучения - - заочная форма обучения - 

* Условные обозначения: 
 ОСП - предусмотрена  обязательная  самоподготовка  к  занятию;   УЗ  СРС  - на занятии  выдаётся задание на  конкретную ВАРС; 
ПР СРС - занятие  содержательно  базируется на результатах  выполнения  студентами конкретной  ВАРС;   … 

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

 

4. 3 Лабораторный практикум. 
 Примерный тематический план лабораторных занятий  по разделам учебной дисциплины 

 

Номер 

 
 

Тема лабораторной работы 
 
 

Трудоемкость ЛР, 
час. 

Связь с 
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очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

1 1 

Анализ и оценка свойств нарушен-
ных и загрязненных почв пашни, се-
нокосов и пастбищ. Определение 
направление их рекультивации 

4 2 - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

2 2 
Использование отходов и вскрыш-
ных пород при рекультивации нару-
шенных земель 

4 1 - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

3 3 

Определение нормы снятия плодо-
родного слоя почв для рекультива-
ции загрязненных и нарушенных 
почв. Восстановление деградиро-
ванных почв. 

4 1 - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

4 4 

Определение степени деградации 
почв по параметрам засоления и 
осолонцевания  и размеров ущерба 
от их деградации.  

4 2 - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 



  

5 5 

Определение степени деградации 
почв по параметрам заболачивания 
и размеров ущерба от их деграда-
ции. Восстановление деградирован-
ных почв. 

4 - - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

6 6 

Определение степени физической 
деградации (в т. ч. водная эрозия) 
почв и размеров ущерба от их де-
градации. Восстановление дегради-
рованных почв 

6 4 - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

7 7 

Определение размера вреда в ре-
зультате порчи почв при их захлам-
лении, возникшего при складирова-
нии на поверхности почвы или поч-
венной толще отходов производства 
и потребления 

4 - - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

8 8 

Определение размеров ущерба от 
загрязнения земель химическими 
веществами. Восстановление де-
градированных почв 

6 2 - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

 9 9 
Определение необходимости созда-
ния экранирующего слоя на нару-
шенных территориях 

4 - - - 
анализ 

конкретной 
ситуации 

Итого  ЛР Общая трудоёмкость ЛР 40 12 х 
Примечания: -  материально-техническое обеспечение  лабораторного практикума  – см. Приложение  6  

- обеспечение лабораторного практикума  учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1 и 
2 

 
5. ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ 
 

5.1.1 Выполнение и сдача индивидуального задания в виде расчетно-аналитической работы 
 

5.1.1.1 Место расчетно-аналитической работы в структуре дисциплины 
 

Разделы дисциплины, освоение которых обу-
чающимися сопровождается или завершается 

выполнением электронной презентации 
Компетенции, формирование/развитие которых 

обеспечивается в ходе выполнения работы 

№ Наименование  

2 
Рекультивация нарушенных и загряз-

ненных земель 

ПК-5 (ПК-5.1) 
способность анализировать экологическое состоя-
ние почвенного покрова и разрабатывать мероприя-
тия по борьбе с деградационными процессами с це-
лью сохранения плодородия почв 

 

5.1.1.2 Перечень примерных тем расчетно-аналитической работы 
 

- Определение вида и степени деградации почв земель сельскохозяйственного назначения и 
расчет размера ущерба от их деградации. 

- Определение типа, вида и степени деградации почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и направления их рекультивации. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

- «зачтено» выставляется, если работа выполнена в соответствие с планом, соответствует тре-
бованиям к оформлению, полностью раскрыто содержание темы. Обосновано выбраны направления 
и мероприятия по проведению рекультивации почв; 

- «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не по плану, имеются ошибки в изложе-
нии материала, либо работа оформлена без учета требований к оформлению. Некорректно разрабо-



  

таны мероприятия по проведению рекультивации почв. Работа возвращается для устранения заме-
чаний.  

 
 
 
 

5.1.1.3 Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса 
выполнения зачетной работы и отчета о выполнении заданий лабораторных работ 

   
1. Материально-техническое обеспечение процесса выполнения фиксированных видов ВАРО – 

см. Приложение 6.  
2. Обеспечение процесса выполнения фиксированных видов ВАРО учебной, учебно-

методической литературой   и иными библиотечно-информационными   ресурсами   и   средствами     
обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1, 2, 3. 

 
5.1.1.4 Типовые контрольные задания 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений 
и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-
цессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций представлены в Приложении 9 «Фонд оценочных средств по дисциплине (полная 
версия)». 

 
5.1.3 Перечень заданий для контрольных работ обучающихся заочной формы обучения 

 
не предусмотрено учебным планом 

 
5.2 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

 

Номер раз-
дела дис-
циплины 

Тема в составе раздела, вынесенная 
на самостоятельное  изучение 

Расчетная тру-
доемкость, час. 

Форма текущего 
контроля  

 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1 

1. История развития работ по рекультивации зе-
мель 

5 

конспект 

2. Общие требования по рекультивации нару-
шенных земель 

10 

3. Общие требования к землеванию 4 

2 

4. Проектирование рекультивации нарушенных 
земель на действующих и проектируемых пред-
приятиях угольной промышленности 

10 

5. Экологические правонарушения. Порча земли 4 

6. Естественное зарастание отвалов. Почвообра-
зование на объектах рекультивации 

4 

7. Мероприятия по ускорению формирования мо-
лодых почв на нарушенных землях 

4  

Заочная форма обучения 

1 

1. История развития работ по рекультивации зе-
мель 

4 

конспект 

2. Общие требования по рекультивации нару-
шенных земель 

9 

3. Общие требования к землеванию 3 

4. Нормативно-правовые основы рекультивации 
земель 

8 

2 

5. Влияние антропогенной деятельности на 
свойства природных объектов 
Понятие о деградации. Типы и виды деградации 
почв и земель. Причины образования нарушенных 
земель 

4 
конспект 

 



  

6. Нарушенные земли и их классификация 
Понятие о нарушенных и разрушенных землях. 
Классификация нарушенных земель по техноген-
ному рельефу. Классификация нарушенных зе-
мель по характеру обводнения (увлажнения) 

4 

2 

7. Понятие о рекультивации земель. Этапы и 
направления рекультивации 
Подготовительный этап рекультивации. Техниче-
ский этап рекультивации. Биологический этап ре-
культивации. Определение степени деградации 
почв и земель 

5  

8. Восстановление нарушенных агрогеосистем 
Рекультивация земель, образовавшихся в резуль-
тате опустынивания. Биологическая рекультива-
ция засоленных земель при помощи галофитов. 
Рекультивация земель загрязненных пестицидами 
Оценка и восстановление плодородия почв с при-
менением почвозащитной системы земледелия 

5 

конспект 

9. Рекультивация загрязненных земель 
Химическое загрязнение геосистем и принципы 
рекультивации загрязненных земель. Рекультива-
ция земель, загрязненных нефтепродуктами. Ре-
культивация земель, загрязненных тяжелыми ме-
таллами 

10 

10. Рекультивация выработанных площадей 
торфяных месторождений 
Способы добычи торфа и особенности нарушен-
ных земель при торфоразработках. Основные по-
ложения технического этапа рекультивации выра-
ботанных месторождений торфа. Основные поло-
жения биологического этапа рекультивации выра-
ботанных месторождений торфа 

5 

11. Рекультивация и обустройство нарушенных 
земель свалками и полигонами бытовых отходов 
Миграция загрязняющих веществ от свалки. Ос-
новные положения технического и биологического 
этапов рекультивации свалок и полигонов ТБО 

4 

12. Рекультивация карьеров и отвалов в зависи-
мости от направления их дальнейшего использо-
вания 
Рекультивация карьерных выработок и отвалов. 
Рекультивация территории карьеров при сельско-
хозяйственном использовании. Рекультивация 
территории карьеров при лесохозяйственном ис-
пользовании 

5 

13. Экологические правонарушения. Порча земли 3 

14. Естественное зарастание отвалов. Почвообра-
зование на объектах рекультивации 

3 

15. Мероприятия по ускорению формирования мо-
лодых почв на нарушенных землях 

3 

Примечание: 
Учебная, учебно-методическая  литература   и иные  библиотечно-информационные   ресурсы   и   средства обеспечения са-
мостоятельного изучения тем – см. Приложения 1, 2, 3, 4. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил конспект материала в пол-
ном объеме в соответствии с требованиями программы дисциплины, в процессе собеседования сво-
бодно ориентируется в вопросах темы при обсуждении материала, может вести дискуссию по изуча-
емой проблеме; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся представил неполный конспект мате-
риала, не все вопросы темы в нем освещены, либо не ориентируется по вопросам темы при собесе-
довании и затрудняется дать ответы на заданные преподавателем вопросы. 



  

 
5.3 Самоподготовка к аудиторным  занятиям  

(кроме контрольных занятий) 
 

не предусмотрено рабочей программой 
 

5.6 Самоподготовка и участие 
в контрольно-оценочных  учебных мероприятиях (работах) 

 

Наименование оце-
ночного средства 

Охват обучаю-
щихся 

Содержательная характеристика  
(тематическая направленность) 

Расчетная тру-
доемкость, час 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Коллоквиум Фронтальный 
по теоретической части тем разделов 

1-2 дисциплины 
15 

Контрольная работа 
(анализ конкретной 
ситуации) 

Фронтальный 
по практической части разделов 1-2 

дисциплины 
15 

Заочная форма обучения 

Коллоквиум Фронтальный 
по теоретической части тем разделов 

1-2 дисциплины 
15 

Контрольная работа 
(анализ конкретной 
ситуации) 

Фронтальный 
по практической части разделов 1-2 

дисциплины 
15 

 
 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

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

6.2 Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттестации - 
установление уровня достижения каждым обучающимся це-
лей и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в 
п. 2.2 настоящей программы 

Форма промежуточной аттестации 
-  

зачет 

Место  процедуры получения зачё-
та в графике  учебного процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   
осуществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), 
отведённого на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней не-
деле семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачёта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (вклю-
чая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сро-
ки, установленные графиком учебного процесса по дисци-
плине; 
2) оценены все контрольные работы и сданы коллоквиумы; 
3) выполнено индивидуальное задание (расчетно-
аналитическая работа) и размещено в ЭИОС 

Процедура получения зачёта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учеб-
ной дисциплине (см. Приложение 9) 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков: 

 



  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

 

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  
учебного процесса по дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМК), соответствующий данной рабочей программе. При разработке 
УМК кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, содер-
жанию и оформлению.   

Организационно-методическим ядром УМК являются: 
- полная версии рабочей программы учебной дисциплины с внутренними приложениями №№ 1-

3, 5, 6, 8; 
- фонд оценочных средств по ней ФОС (Приложение 9); 
- методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины и прохождению кон-

трольно-оценочных мероприятий (Приложение 4);  
- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (Приложение 7). 
В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят перечислен-

ные в Приложениях 1 и 2 источники учебной и учебно-методической информации, учебные ресурсы и 
средства наглядности. 

Приложения 1 и 2 к настоящему учебно-программному документу в обязательном порядке ак-
туализируется на начало каждого учебного года 

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 

 
7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине; соответствующая им  
информационно-технологическая и компьютерная база 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине и сведения об информационно-технологической и компьютерной базе, необходимой 
для преподавания и изучения дисциплины, представлены в Приложении 5. Данное приложение в 
обязательном порядке актуализируются на начало каждого учебного года. 

 
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации программы дисци-
плины, представлены в Приложении 6, которое в обязательном порядке актуализируется на начало 
каждого учебного года. 

 
7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

с учетом характера учебной работы по дисциплине 
Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, внеауди-

торная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и графика-
ми сдачи/приёма/защиты выполненных работ. Консультирование обучающихся, изучающих данную 
дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
 

7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине представлены в Прило-

жении 8, которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года. 
 

7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании соответствую-
щей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 
программе реабилитации инвалида.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в случае 
необходимости: 

 предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья;  

 учебно-методические материалы для самостоятельной работы, оценочные средства выби-
раются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей; 



  

 разрешается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-
альными особенностями (эти средства могут быть предоставлены университетом или могут исполь-
зоваться собственные технические средства). 

 проведение процедуры оценивания результатов обучения возможно с учетом особенно-
стей нозологий (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 
при использовании доступной формы предоставления заданий оценочных средств и ответов на зада-
ния (в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного доку-
мента, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдопере-
вода) с использованием дополнительного времени для подготовки ответа.  

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, воз-
можно применение  мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для по-
вышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для 
разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно прово-
дятся индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет. 

 
7.7 Обеспечение образовательных программ с частичным применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и информа-
ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе. В  информаци-
онно-образовательной среде университета в рамках дисциплин создается электронный обучающий 
курс, содержащий учебно-методические, теоретические материалы, информационные материалы для 
самостоятельной работы. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



  

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к рабочей программе дисциплины  
представлены в приложении 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины  

Б1.В.05 Рекультивация земель 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Голованов, А. И. Рекультивация нарушенных земель : учебник / А. И. Голова-
нов, Ф. М. Зимин, В. И. Сметанин. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1808-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168781  
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Акимов, А. А. Рекультивация земель : учебное пособие / А. А. Акимов. — Тверь 
: Тверская ГСХА, 2018. — 53 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134148  — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Парфенов, В. Г. Рекультивация нефтезагрязненных земель : учебное пособие / 
В. Г. Парфенов, Ю. В. Сивков. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. — 96 с. — ISBN 978-
5-9961-1017-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/84162— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Зеньков, И. В. Рекультивация нарушенных земель в угледобывающих регионах 
с развитым земледелием : монография / И. В. Зеньков. - Красноярск : Сибир-
ский федеральный университет, 2010. - 314 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/441713  – Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 
 

Почвоведение  : журнал / Рос. акад. наук. - М. : Наука, 1899 - НСХБ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ЛОКАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 
необходимых для освоения дисциплины 

 

2. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы – ЭБС) 

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система  издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система  «Znanium.com» https://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека техниче-
ского ВУЗа («Консультант студента») 

http://studentlibrary.ru 

Универсальная база данных ИВИС https://eivis.ru/ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru 

2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, массо-
вые открытые онлайн-курсы и пр.): 

Профессиональные базы данных  https://clck.ru/MC8Aq 

Росстандарт rst.gov.ru 

Единый государственный реестр почв Российской Федерации egrpr.esoil.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru 

Национальная электронная библиотека РФ https://rusneb.ru 

Большая научная библиотека http://www.sci-lib.com 

Словари и энциклопедии на Академике  https://dic.academic.ru 

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете: 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Азаренко Ю.А. Методические указания по изучению дисциплины «Ре- ИОС ОмГАУ-Moodle 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://studentlibrary.ru/
https://eivis.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rst.gov.ru/
https://egrpr.esoil.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.sci-lib.com/
https://dic.academic.ru/


  

культивация земель» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
по дисциплине  

 

1.  Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

   

2.  Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
по освоению дисциплины представлены отдельным документом 

  
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данный продукт 

Пакет офисных программ  Лекции 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
справочной системы 

Доступ 

Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki 

СПС «Консультант+» http://www.consultant.ru/ 

3. Специализированные помещения и оборудование, 
используемые в рамках информатизации учебного процесса 

Наименование помещения 
Наименование оборудова-

ния 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данное помещение 

Учебные аудитории лекционного 
типа 

ПК, комплект мультиме-
дийного оборудования 

Лекции 

4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  
данная система  

ЭИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.ru Лекции, ВАРС 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Наименование объекта Оснащенность объекта 

Учебная аудитория лекционного типа 

Учебная аудитория лекционного типа 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучаю-
щихся. 
Доска ученическая, мебель аудиторная 
Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 
ноутбук с программным обеспечением 

Специализированная учебная аудитория 

Аудитория для проведения практических и лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучаю-
щихся. Лабораторное оборудование: сушильные шкафы; 
весы аналитические и технические; рН-метры; лабора-
торная посуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://do.omgau.ru/


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
по дисциплине 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекция, лабораторные занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, зачет. 
У обучающихся ведутся лекционные занятия в интерактивной форме в виде лекций с элемен-

тами дискуссии. Лабораторные занятия проводятся в виде анализа конкретной ситуации. 
В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную работу, ко-

торая состоит из следующих видов работ: самостоятельное изучение тем, самоподготовка и участие 
в контрольно-оценочных учебных мероприятиях. 

На самостоятельное изучение обучающимся вынесены темы, указанные в пункте 5.2, после 
изучения которых они готовят конспект. 

По результатам всех контрольно-оценочных мероприятий осуществляется аттестация обучающихся в 
форме зачета. 

Учитывая значимость дисциплины, к ее изучению предъявляются следующие организационные 
требования: 

– обязательное посещение всех видов аудиторных занятий; ведение конспекта в ходе лекцион-
ных занятий; качественная самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям, активная работа 
на них; 

– активная, ритмичная внеаудиторная работа;  
– своевременная сдача преподавателю отчетных материалов по аудиторным и внеаудиторным 

видам работ. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов на лекциях 
тесно связано с лабораторными занятиями. В этих условиях на лекциях особенно большое значение 
имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе; 
2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 
3) закрепление полученных знаний путем практического использования. 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны пре-

следовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 
а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели; 
б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе; 
в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою ра-

боту, искать оптимальный путь решения, находить свои ошибки и устранять их. 
При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внимание на 

то, что обучающиеся получили определенные знания в области особенностей почвенного покрова 
природно-климатических поясов Земного шара и земельных ресурсов мира. 

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в соот-
ветствии с новейшими данными науки, представить основное ее содержание в сжатом, систематизи-
рованном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций междисциплинарного 
подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который используется при изучении дис-
циплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные формы 
обучения, которые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наибольшей степени 
активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать их само-
стоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе с обучающимися предполагаются следующие формы проведения лекций: 

– лекция с элементами дискуссии, т.е. при изложении лекционного материала преподаватель 

не только использует ответы учащихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями 
в интервалах между логическими разделами. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Рабочей программой предусмотрены занятия лабораторного типа, которые проводятся в фор-
ме анализа конкретной ситуации. 
 



  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Самостоятельное изучение тем 
Темы, вынесенные на самостоятельное изучение, готовят в виде конспекта и сдают на провер-

ку. 
Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает все темы для самостоятельного изуче-

ния, определяет сроки ВАРС и предоставления отчетных материалов преподавателю. Форма отчет-
ности по самостоятельно изученным темам – конспект. 

Преподавателю необходимо пояснить обучающимся общий алгоритм самостоятельного изуче-
ния тем: 

1) ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с 
нормативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля); 

2) на этой основе составить развёрнутый план изложения темы; 
3) оформить отчётный материал в установленной форме в следующей последовательности: 

название темы, план изложение темы, изложение каждого вопроса, входящего в тему; 
4) предоставить отчётный материал преподавателю. 

 
Критерии оценки тем, выносимых на самостоятельное изучение: 

 - оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил конспект материала в пол-
ном объеме в соответствии с требованиями программы дисциплины, в процессе собеседования сво-
бодно ориентируется в вопросах темы при обсуждении материала, может вести дискуссию по изуча-
емой проблеме; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся представил неполный конспект мате-
риала, не все вопросы темы в нем освещены, либо не ориентируется по вопросам темы при собесе-
довании и затрудняется дать ответы на заданные преподавателем вопросы. 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Форма промежуточной аттестации обучающихся – зачет. Участие обучающегося в процедуре 

получения зачета осуществляется за счёт учебного времени (трудоёмкости), отведённого на изучение 
дисциплины. 

Основные условия получения зачета: 
- 100% посещение лекций и лабораторных занятий; 
- подготовленность по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
- 100% участие в сдаче коллоквиумов и контрольных работ в форме анализа конкретной ситуации.  
Плановая процедура получения зачета: 
1) Обучающийся предъявляет преподавателю конспекты лекций, описание и результаты прове-

дения лабораторных работ, конспекты тем, вынесенных на самостоятельное изучение. 
2) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учёта посе-

щаемости и успеваемости обучающихся. 
3) Выполнено индивидуальное задание (аналитическая работа) и размещено в ЭИОС. 
4) По результатам всех контрольно-оценочных мероприятий осуществляется аттестация обучающих-

ся. 
5) Преподаватель выставляет оценку в экзаменационную ведомость и в зачётную книжку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Требование ФГОС 
 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять 
не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 5 
процентов. 

 
 

2. Кадровое обеспечение учебной дисциплины 
 

ФИО преподавателя 
Специальность и квалификация в со-

ответствии с дипломом 
Ученая степень, ученое звание 

Аксенова Юлия Владими-
ровна 

«Агрохимия и агропочвоведение»; 

Ученый агроном-агрохимик-почвовед 

кандидат биологических наук, 

доцент 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложени-
ем к Рабочей программе дисциплины. 

2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспече-
ния системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины. 

3. При помощи ФОС  осуществляется контроль и управление процессом формирования обучаю-
щимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения дисци-
плины. 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяемые 
для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выполнения, 
контроля фиксированных видов ВАРC; оценочные средства, применяемые для текущего контроля и 
оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины. 

5. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафедры 
агрохимии и почвоведения, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в университете. 
Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа дисциплины. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ЧАСТЬ 1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется  

с использованием представленных в п. 3  оценочных средств 
 

Компетенции, 
в формировании которых 

задействована дисциплина 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать 
уметь делать  
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 способность анали-
зировать экологи-
ческое состояние 
почвенного покрова 
и разрабатывать 
мероприятия по 
борьбе с деграда-
ционными процес-
сами с целью со-
хранения плодоро-
дия почв 
 

ИД-1 (ПК-5) 
готов к разра-
ботке мероприя-
тий по сохране-
нию, повышению 
и восстановле-
нию почвенного 
плодородия 

 

знать теоретиче-
ские основы ре-
культивации зе-
мель (понятие о 
нарушенных зем-
лях и типах их 
нарушений; клас-
сификацию почв 
нарушенных 
ландшафтов; эта-
пы рекультивации, 
технологии рекуль-
тивации различных 
видов нарушенных 
земель). 

уметь работать с 
нормативно-
правовой докумен-
тацией, регламен-
тирующей рекуль-
тивацию земель, 
определять и оце-
нивать  свойства 
почв и грунтов 
нарушенных 
ландшафтов, диа-
гностировать и 
классифицировать 
нарушенные поч-
вы, определять 
вид рекультивации 
и давать рекомен-
дации по ее про-
ведению.   

иметь навыки ра-
боты с норматив-
ными документа-
ми, регламентиру-
ющими проведе-
ние рекультивации, 
определения 
свойств, оценки и 
классификации 
почв нарушенных 
ландшафтов, 
определения вида 
рекультивации и 
составления реко-
мендаций по ее 
проведению.   



  

ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 
 

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной 
дисциплины в рамках педагогического  контроля 

 

Категория  
контроля и оценки 

Режим  контрольно-оценочных мероприятий 

само- 
оценка 

взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  Комис-
сионная 
оценка 

преподавателя 
представителя 
производства 

1 2 3 4 5 

Индивидуализация 
выполнения*,  
контроль фиксиро-
ванных видов 
ВАРС:   

1 

     

- расчетно-
аналитическая рабо-
та 

1.1 
  задание 

«зачтено» / «не за-
чтено» 

 
 

Текущий контроль: 2      

- Самостоятельное 
изучение тем 

2.1 
вопросы к 

темам 
 

конспект 
«зачтено» / «не за-

чтено» 
  

- в рамках лабора-
торных занятий  

2.2 
вопросы 

для само-
подготовки 

 

коллоквиумы / кон-
трольные работы в 
форме анализа кон-

кретной ситуации 
«зачтено» / «не за-

чтено» 

  

- в рамках обще-
университетской си-
стемы контроля 
успеваемости 

2.3 

  

  

 

Промежуточная ат-
тестация* обучаю-
щихся по итогам изу-
чения дисциплины 

3 

  по итогам всех кон-
трольно-оценочных 

мероприятий 
«зачтено» / «не за-

чтено» 

  

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 

 
2.2 Общие критерии оценки хода и результатов  

изучения учебной дисциплины  
 

1. Формальный критерий получения обучающимся  
положительной оценки по итогам изучения дисциплины: 

1.1 Предусмотренная программа 
изучения дисциплины выполнена 
полностью до начала процесса про-
межуточной аттестации  

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине обучающийся  успешно отчитался перед пре-
подавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже ми-
нимально приемлемого)  уровень сформированности элемен-
тов компетенций  

2. Группы неформальных критериев 
качественной оценки работы обучающегося в рамках  изучения дисциплины: 

2.1 Критерии оценки  качества хода 
процесса изучения программы дис-
циплины (текущей успеваемости)   

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных видов  
ВАРС 

2.3 Критерии оценки качественного 
уровня  рубежных результатов изу-
чения дисциплины 

2.4. Критерии  аттестационной оценки* качественного уровня  
результатов изучения дисциплины  



  

2.3 РЕЕСТР 
элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  

 

Группа  
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 

Наименование 

1 2 

1. Средства для индивиду-
ализации выполнения, кон-
троля фиксированных ви-
дов ВАРС  

Перечень тем для написания расчетно-аналитической работы  

Критерии оценки индивидуальных результатов выполнения расчет-
но-аналитической работы 

2. Средства для текущего 
контроля 

Вопросы для самостоятельного изучения тем 

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем 

Критерии оценки самостоятельного изучения тем 

3. Средства для промежу-
точной аттестации по ито-
гам изучения дисциплины 

по итогам всех контрольно-оценочных мероприятий 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

Индекс и назва-
ние компетенции 

Код индикатора 
достижений 
компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оцени-
вания – знания, 
умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и сред-
ства  контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной мере 
не сформирована. Имею-
щихся знаний, умений и 
навыков недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач 

1. Сформированность компетенции соот-
ветствует минимальным требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков в 
целом достаточно для решения практиче-
ских (профессиональных) задач. 
2. Сформированность компетенции в це-
лом соответствует требованиям. Имею-
щихся знаний, умений, навыков и мотива-
ции в целом достаточно для решения 
стандартных практических (профессио-
нальных) задач. 
3. Сформированность компетенции полно-
стью соответствует требованиям. Имею-
щихся знаний, умений, навыков и мотива-
ции в полной мере достаточно для реше-
ния сложных практических (профессио-
нальных) задач. 

Критерии оценивания 

ПК-5 
способность ана-
лизировать эко-
логическое со-
стояние почвен-
ного покрова и 
разрабатывать 
мероприятия по 
борьбе с дегра-
дационными про-
цессами с целью 
сохранения пло-
дородия почв 
 

ИД-1 (ПК-5) 
готов к разра-
ботке меропри-
ятий по сохра-
нению, повы-
шению и вос-
становлению 
почвенного 
плодородия 

 

полнота  
знаний 

знает теоретические 
основы рекультива-
ции земель (понятие 
о нарушенных зем-
лях и типах их 
нарушений; класси-
фикацию почв 
нарушенных ланд-
шафтов; этапы ре-
культивации, техно-
логии рекультивации 
различных видов 
нарушенных зе-
мель). 

не знает теоретические 
основы рекультивации зе-
мель (понятие о нарушен-
ных землях и типах их 
нарушений; классификацию 
почв нарушенных ланд-
шафтов; этапы рекультива-
ции, технологии рекульти-
вации различных видов 
нарушенных земель). 

1. имеет минимально приемлемый уровень 
знаний о теоретических основах рекульти-
вации земель (понятие о нарушенных зем-
лях и типах их нарушений; классификацию 
почв нарушенных ландшафтов; этапы ре-
культивации, технологии рекультивации 
различных видов нарушенных земель); 
2. имеет достаточный уровень знаний о 
теоретических основах рекультивации зе-
мель (понятие о нарушенных землях и ти-
пах их нарушений; классификацию почв 
нарушенных ландшафтов; этапы рекульти-
вации, технологии рекультивации различ-
ных видов нарушенных земель); 
3. в совершенстве знает теоретические 
основы рекультивации земель (понятие о 
нарушенных землях и типах их нарушений; 
классификацию почв нарушенных ланд-
шафтов; этапы рекультивации, технологии 
рекультивации различных видов нарушен-

коллоквиум 
 
анализ конкрет-

ной ситуации 
 

расчетно-
аналитическая 

работа 
 

контрольная 
работа 

 
конспект 



  

ных земель). 

наличие  
умений 

умеет работать с 
нормативно-
правовой докумен-
тацией, регламенти-
рующей рекультива-
цию земель, опре-
делять и оценивать  
свойства почв и 
грунтов нарушенных 
ландшафтов, диа-
гностировать и клас-
сифицировать 
нарушенные почвы, 
определять вид ре-
культивации и да-
вать рекомендации 
по ее проведению.   

не сформированы умения 
работы с нормативно-
правовой документацией, 
регламентирующей рекуль-
тивацию земель, определе-
ния и  оценки  свойства 
почв и грунтов нарушенных 
ландшафтов, диагностики и 
классификации нарушен-
ных почв, определения ви-
да рекультивации и пред-
ложения рекомендаций по 
ее проведению.   

1. сформированы минимально приемле-
мые умения работы с нормативно-
правовой документацией, регламентирую-
щей рекультивацию земель, определения 
и  оценки  свойства почв и грунтов нару-
шенных ландшафтов, диагностики и клас-
сификации нарушенных почв, определения 
вида рекультивации и предложения реко-
мендаций по ее проведению;  
2. сформированы достаточные умения для 
работы с нормативно-правовой докумен-
тацией, регламентирующей рекультивацию 
земель, определения и  оценки  свойства 
почв и грунтов нарушенных ландшафтов, 
диагностики и классификации нарушенных 
почв, определения вида рекультивации и 
предложения рекомендаций по ее прове-
дению;  
3. умения работы с нормативно-правовой 
документацией, регламентирующей ре-
культивацию земель, определения и  оцен-
ки  свойства почв и грунтов нарушенных 
ландшафтов, диагностики и классифика-
ции нарушенных почв, определения вида 
рекультивации и предложения рекоменда-
ций по ее проведению сформированы в 
полном объеме.   

наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

имеет навыки рабо-
ты с нормативными 
документами, ре-
гламентирующими 
проведение рекуль-
тивации, определе-
ния свойств, оценки 
и классификации 
почв нарушенных 
ландшафтов, опре-
деления вида ре-
культивации и со-
ставления рекомен-
даций по ее прове-
дению 

не имеет навыки работы с 
нормативными документа-
ми, регламентирующими 
проведение рекультивации, 
определения свойств, 
оценки и классификации 
почв нарушенных ланд-
шафтов, определения вида 
рекультивации и составле-
ния рекомендаций по ее 
проведению 

1. сформированы минимально приемле-
мые навыки работы с нормативными доку-
ментами, регламентирующими проведение 
рекультивации, определения свойств, 
оценки и классификации почв нарушенных 
ландшафтов, определения вида рекульти-
вации и составления рекомендаций по ее 
проведению; 
2. имеет достаточные навыки для работы с 
нормативными документами, регламенти-
рующими проведение рекультивации, 
определения свойств, оценки и классифи-
кации почв нарушенных ландшафтов, 
определения вида рекультивации и со-
ставления рекомендаций по ее проведе-
нию; 
3. имеет полностью сформированные 
навыки работы с нормативными докумен-



  

тами, регламентирующими проведение 
рекультивации, определения свойств, 
оценки и классификации почв нарушенных 
ландшафтов, определения вида рекульти-
вации и составления рекомендаций по ее 
проведению 

 



 

ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Часть 3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

 
3.1. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

расчетно-аналитической работы  
 

- Определение вида и степени деградации почв земель сельскохозяйственного назначения и 
расчет размера ущерба от их деградации. 

- Определение типа, вида и степени деградации почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и направления их рекультивации. 

 
Процедура выбора темы обучающимся 

 
Задание по теме работы обучающимся выдает преподаватель. 

 
ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

расчетно-аналитической работы  
 

Выполнение расчетно-аналитической работы оценивается по шкале «Зачтено» и «Не зачтено». 
- «зачтено» выставляется, если работа выполнена в соответствие с планом, соответствует тре-

бованиям к оформлению, полностью раскрыто содержание темы. Обосновано выбраны направления 
и мероприятия по проведению рекультивации почв; 

- «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не по плану, имеются ошибки в изложе-
нии материала, либо работа оформлена без учета требований к оформлению. Некорректно разрабо-
таны мероприятия по проведению рекультивации почв. Работа возвращается для устранения заме-
чаний.  

 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

 
ВОПРОСЫ  

для самостоятельного изучения тем 
 

Очная форма обучения 
 

Тема 1. История развития работ по рекультивации земель 
 

1. История развития классификаций нарушенных земель в СССР, России и за рубежом. 
2. Исследовательские работы по рекультивации земель в разных регионах России, в т. ч. в За-

падной Сибири. 
3. Современное состояние работ по рекультивации.  

 
Тема 2. Общие требования по рекультивации нарушенных земель  

 
1. Требования по рекультивации нарушенных земель в зависимости от направлений их даль-

нейшего использования. 
2. Требования по рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах. 
3. Требования по рекультивации земель, нарушенных при подземных горных работах. 
4. Требования по рекультивации земель, нарушенных при добыче торфа. 
5. Требования по рекультивации земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации ли-

нейных сооружений. 
6. Требования по рекультивации земель, нарушенных при выполнении геологоразведочных, 

изыскательских и других работ. 
7. Оценка нарушенных земель. 
8. Обследование нарушенных земель. 
9. Паспортизация нарушенных в результате прошлого экологического ущерба земель. 
10. Порядок работ по рекультивации нарушенных земель. 
11. Выбор направления рекультивации нарушенных земель. 
12. Разработка проектов рекультивации нарушенных земель. 
13. Консервация нарушенных земель. 
14. Контроль качества рекультивации нарушенных земель. 



  

15. Приемка (передача) рекультивированных земель. 
16. Требования безопасности при рекультивации нарушенных земель. 
 

Тема 3. Общие требования к землеванию 
 

1. Общие положения по землеванию малопродуктивных угодий. 
2. Требования к плодородному слою почвы для землевания. 
3. Требования к способам землевания. 
4. требования к землеванию по типам почв. 
 

Тема 4. Проектирование рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых 
предприятиях угольной промышленности 

 
1. Основные принципы формирования горнопромышленных ландшафтов. 
2. Требования к технологии открытых и подземных горных работ с учетом последующей ре-

культивации нарушенных земель 
3. Технологические нормативы рекультивации нарушенных земель для основных угольных бас-

сейнов 
4. Состав проектно-сметной документации, порядок ее разработки и представления. Согласо-

вание и утверждение. 
5. Проектирование технического этапа рекультивации при открытых разработках. Технология 

снятия и нанесения плодородного слоя. 
6. Формирование рекультивационного слоя при сельскохозяйственном направлении рекульти-

вации. 
7. Формирование рекультивационного слоя при лесохозяйственном направлении рекультива-

ции. 
8. Технология рекультивации внутренних и внешних отвалов. Планировочные работы.  
9. Технология выполаживания и террасирования склонов. 
10. Регулирование водного режима. 
11. Рекультивация карьерных выемок. 
12. Формирование технологических комплексов средств механизации для выполнения техниче-

ского этапа рекультивации. 
13. Проектирование биологической рекультивации при открытых разработках. 
14. Сельскохозяйственное направление рекультивации. 
15. Проектирование рекультивации земель, нарушенных при подземной добыче угля. Нарушен-

ные и нарушаемые земли. 
16. Требования к технологии технической рекультивации. 
17. Проектирование биологической рекультивации при подземной добыче угля. Озеленение от-

валов шахт. 
 

Тема 5. Экологические правонарушения. Порча земли 
 

1. Экологические преступления: понятие, система, общая характеристика. 
2. Экологические преступления, посягающие на экологическую безопасность компонента окру-

жающей среды. Порча земли (ст. 254 УК РФ). 
3. Государственный земельный надзор: задачи, объекты и т.д. 

 
Тема 6. Естественное зарастание отвалов. Почвообразование на объектах рекультивации  

 
1. Процесс формирования растительного покрова на отвалах и факторы, влияющие на него. 

Стадии первичной сукцессии растительных группировок.  
2. Характеристика новообразованных почв рекультивированных ландшафтов: элювиоземов, 

эмбриоземов и техноземов. 
 

Тема 7. Мероприятия по ускорению формирования молодых почв на нарушенных землях 
 

1. Подбор культур и освоение мелиоративных севооборотов. 
2. Обеспечение благоприятных условий (рельеф, водный, питательный режим, химические и 

физико-химические свойства пород) развития растительного покрова.  
 
 
 

ВОПРОСЫ  
для самостоятельного изучения тем 



  

 
Заочная форма обучения 

 
Тема 1. История развития работ по рекультивации земель 

 
1. История развития классификаций нарушенных земель в СССР, России и за рубежом. 
2. Исследовательские работы по рекультивации земель в разных регионах России, в т. ч. в За-

падной Сибири. 
3. Современное состояние работ по рекультивации.  

 
Тема 2. Общие требования по рекультивации нарушенных земель  

 
1. Требования по рекультивации нарушенных земель в зависимости от направлений их даль-

нейшего использования. 
2. Требования по рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах. 
3. Требования по рекультивации земель, нарушенных при подземных горных работах. 
4. Требования по рекультивации земель, нарушенных при добыче торфа. 
5. Требования по рекультивации земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации ли-

нейных сооружений. 
6. Требования по рекультивации земель, нарушенных при выполнении геологоразведочных, 

изыскательских и других работ. 
7. Оценка нарушенных земель. 
8. Обследование нарушенных земель. 
9. Паспортизация нарушенных в результате прошлого экологического ущерба земель. 
10. Порядок работ по рекультивации нарушенных земель. 
11. Выбор направления рекультивации нарушенных земель. 
12. Разработка проектов рекультивации нарушенных земель. 
13. Консервация нарушенных земель. 
14. Контроль качества рекультивации нарушенных земель. 
15. Приемка (передача) рекультивированных земель. 
16. Требования безопасности при рекультивации нарушенных земель. 
 

Тема 3. Общие требования к землеванию 
 

1. Общие положения по землеванию малопродуктивных угодий. 
2. Требования к плодородному слою почвы для землевания. 
3. Требования к способам землевания. 
4. требования к землеванию по типам почв. 

 
Тема 4. Нормативно-правовые основы рекультивации земель 

 
1. ГОСТ 59057-2020. Общие требования по рекультивации нарушенных земель. 
2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  
3. Земельный кодекс Российской Федерации 
4. ГОСТ 17.4.2.02-83. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя 

почв для землевания. 
5. ГОСТ 17.5.1.03 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель. 
6. ГОСТ 17.4.3.02 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ. 
7. ГОСТ Р 57446. Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и зе-

мельных участков. Восстановление биологического разнообразия. 
8. Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. 
9. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. 
10. О внесении изменений в методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, утвержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238. 
 

Тема 5. Влияние антропогенной деятельности на свойства природных объектов 
 

1. Назовите основные типы антропогенных факторов по силе их воздействия на почвы 
2. Что понимают под деградацией почв и земель? 
3. Дайте определение понятию степень деградации. Какие степени деградации почв выделяют? 
4. Что понимают под скоростью деградации? 

https://docs.cntd.ru/document/1200005963#7D20K3
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5. Дайте определение понятию виды деградации и число совмещенности. 
6. Назовите основные виды деградации почв и охарактеризуйте их. 
7. Какие группы процессов деградации почв положены в основу химической, физической, биологиче-

ской, профильной и географической и общебиосферной деградации? 
8. В чем состоит отличие текущей деградации от потенциальной деградации? 
9. Что понимают под потенциальной опасностью развития деградации почв и земель? Приведи-

те пример реализации потенциальной опасности развития какого-нибудь вида деградации. 
10. Что понимают под устойчивостью почв к деградации, ее обратимостью и предотвращением? 

назовите категории степени обратимости деградации. 
11. Методика отбора почвенных проб для определения степени деградации. 
12. Что принимают за норму или эталон почвы (земли) при определении степени ее деграда-

ции? 
 

Тема 6. Нарушенные земли и их классификация 

1. Перечислите источники возникновения нарушенных земель и дайте их краткую характеристику. 
2. Что понимают под нарушенными и разрушенными землями? 
3. Назовите группы нарушенных земель по целевому использованию рекультивируемых земель. 
4. Какие группы нарушенных земель выделяют по причинам их образования? 
5. Как классифицируют нарушенные земли по форме техногенного рельефа? 
6. Расскажите о классификации земель, в основу которой положены формы и степень воздействия 

на окружающую среду. 
7. Приведите классификацию нарушенных земель по характеру обводнения (увлажнения). 
 

Тема 7. Понятие о рекультивации земель. Этапы и направления рекультивации 
 

1. Состав работ подготовительного этапа рекультивации. 
2. Что понимают под рекультивационным режимом? 
3. Какие работы выполняют на техническом этапе рекультивации? 
4. Чем завершается технический этап рекультивации? 
5. Что понимают под рекультивационным периодом? 
6. От чего зависит выбор технологии технической рекультивации? 
7. Как классифицируются породы по пригодности к биологической рекультивации? 
8. Что понимают под землеванием? 
9. Перечислите основные задачи биологической рекультивации. 
10. Какие направления рекультивации являются предпочтительными и почему? 
11. Что понимают под рабочим проектом? 
12. При каких условиях считается, что рекультивация завершена? 
13. какие породы понимают под потенциально-плодородными и как их используют при рекультива-

ции? 
14. Какие породы считаются малопригодными и как их используют при рекультивации? 
15. Какие породы считаются непригодными и возможно ли их использовать при рекультивации? 

 
Тема 8. Восстановление нарушенных агрогеосистем 

 
1. Назовите группы индикаторов, используемых для определения опустынивания. 
2. Какие типы опустынивания существуют? 
3. Какие организационно-хозяйственные мероприятия проводят на подготовительном этапе ре-

культивации нарушенных опустыниванием территориях? 
4. Какие инженерно-технические мероприятия проводят на техническом этапе рекультивации 

земель, подверженных опустыниванию? 
5. Назовите приемы, которые проводят на биологическом этапе рекультивации земель, под-

верженных опустыниванию. 
6. Назовите древесно-кустарниковые породы, которые используют для создания лесополос. 
7. Какие растения называют галофитами? В чем заключается биолоическая рекультивация за-

соленных земель с помощью галофитов? 
8. Что понимают под пестицидами? Назовите их основные группы. 
9. Правила работы с пестицидами. 
10. Перечислите способы, позволяющие уменьшить дозу пестицидов для снижения эффектив-

ности их воздействия. 
11. Как протекает детоксикация и сорбция пестицидов в почве? Какие факторы оказывают вли-

яние на эти процессы? 
12. Как протекает биотическое разложение пестицидов в почве? 
 



  

Тема 9. Рекультивация загрязненных земель 
 
1. В каком случае геосистема считается загрязненной? 
2. Перечислите и охарактеризуйте виды антропогенного загрязнения. 
3. От чего зависит характер распределения технофильных элементов по поверхности почвы? 
4. Почему особое внимание следует уделять загрязнению почв? 
5. Что понимают под ПДК, показателем химического загрязнения почв? 
6. Перечислите пять уровней загрязненности почв. 
7. Назовите способы нормирования ПДК загрязняющих веществ в почве. 
8. Назовите и охарактеризуйте четыре показателя вредности, установленных для загрязненных 

почв. 
9. Назовите состав рекультивационных мероприятий 1, 2, и 3-го уровней, используемых при за-

грязнении почв химическими веществами. 
10. Что понимают под барьером? Какие виды барьеров вам известны? 
11. Что называют биогеохимическим барьером? Кем разработана теория биогеохимических ба-

рьеров?  
12. Назовите четыре типа геохимических барьера. 
13. Каковы функции естественно или искусственно созданного барьера – растительного покро-

ва? 
14. Назовите и охарактеризуйте виды поглотительной способности почв. Чем можно регулиро-

вать поглотительную способность почв? 
15. Что может выступать в качестве барьера на пути распространения загрязняющих веществ? 

Охарактеризуйте. 
16. Какие элементы называют тяжелыми металлами? Приведите примеры. Назовите источники 

тяжелых металлов. 
17. Что понимают под микроэлементами? В чем состоит опасность их избытка или недостатка в 

почве? 
18. Охарактеризуйте способы рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами. 
19. Каким образом можно использовать загрязненные земли в зависимости от вида и уровня за-

грязнения или показателей вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду? 
20. Для каких нефтепродуктов установлены ПДК? 
21. Назовите причину, по которой до сих пор не установлены ПДК суммарного содержания в 

почве нефтепродуктов? 
22. Какими нормативами пользуются при оценке степени загрязнения почв нефтепродуктами в 

России? 
23. Какие критерии оценки степени нарушенности почв, содержащих различные количества 

нефти предложены МакДжилом? 
24. В каком случае проводится рекультивация 1, 2 и 3-го уровней на землях сельскохозяйствен-

ного и несельскохозяйственного назначения? 
25. В чем заключаются работы 1, 2 и 3-го уровней рекультивации земель, загрязненных нефтью 

и нефтепродуктами? 
26. Что понимают фитодеградация, фитоиспарение, ризодеградация? 
27. Перечислите этапы технологии фиторемедиации почвы, загрязненной нефтью. 
28. Назовите мероприятия и функции управляемой системы. 
29. Охарактеризуйте технический этап рекультивации нефтезагрязненных почв. 
30. В чем заключается рекультивация земель с использованием микроорганизмов? 
31. Охарактеризуйте биостимуляцию и биоагументацию как способы очистки почвы от ксено-

биотиков. 
32. Назовите факторы, от которых зависит степень очистки почв от нефти и нефтепродуктов? 
33. Перечислите требования, предъявляемые к микроорганизму-деструктору углеводородных 

загрязнителей. 
34. В чем заключается отличие препаратов первого поколения от второго? Назовите биопрепа-

раты, используемые для биоремедиации нефтезагрязненных почв и грунтов. 
 

Тема 10. Рекультивация выработанных площадей торфяных месторождений 
 
1.Дайте определение понятиям: торф, торфяная залежь, торфяное месторождение. 
2. Охарактеризуйте способы добычи торфа: фрезерный, гидравлический, машиноформовоч-

ный, резной. 
3. Дайте характеристику подготовительному этапу рекультивации выработанных месторожде-

ний торфа. 
4. Что включает этап создания осушительно-увлажнительной системы? 
5. В чем заключаются культуртехнические работы? 



  

6. Охарактеризуйте этап биологической рекультивации выработанных месторождений торфа. 
 

Тема 11. Рекультивация и обустройство нарушенных земель свалками и  
полигонами бытовых отходов 

 
1. Что представляют полигоны ТБО? 
2. В чем состоит отличие свалок от полигонов? 
3. Какие принципы положены в основу проектирования полигонов ТБО? 
4. Какие компоненты природной среды подвержены воздействию свалок? 
5. Дайте характеристику конструкции экрана в основании полигона ТБО. 
6. Дайте характеристику защитных экранов при рекультивации полигонов ТБО. 
7. Назовите основные требования для размещения полигонов ТБО. 
8. Что выступает основным элементом, обеспечивающим главную природоохранную функцию 

при рекультивации полигонов ТБО? 
9. Какие направления рекультивации рекомендованы для полигонов ТБО? 
10. Каким требованиям должны соответствовать растения для их использования при рекульти-

вации полигонов ТБО? 
 

Тема 12. Рекультивация карьеров и отвалов  
в зависимости от направления их дальнейшего использования 

 
1. Что понимают под отвалом? 
2. Какие отвалы относят к породным, какие - непородным? 
3. Какие требования предъявляют к размерам отвалов? 
4. Каковы санитарно-гигиенические требования для отвалов? 
5. Что понимают под терриконом и каковы особенности их формирования? 
6. Условия для сохранения почвенного слоя при размещении отвалов. 
7. Как выбирают места для размещения отвалов? 
8. Как придать устойчивую форму отвалам? 
9. Назовите основные требования к рекультивации отвалов. 
10. Как производят формирование отвалов? 
11. Как формируют ландшафтные отвалы? 
12. Как производится сброс излишков воды в гидроотвалах? 
13. Назовите состав работ по рекультивации гидроотвалов в сельскохозяйственном направле-

нии.  
14. В чем заключается биологических этап рекультивации отвалов? 
15. Как производится активизация процессов почвообразования на отвалах? 
16. Каковы основные условия активации малоплодородной почвы? 
17. Какие мелиоративные мероприятия проводят при  рекультивации отвалов? 

 
Тема 13. Экологические правонарушения. Порча земли 

 
1. Экологические преступления: понятие, система, общая характеристика. 
2. Экологические преступления, посягающие на экологическую безопасность компонента окру-

жающей среды. Порча земли (ст. 254 УК РФ). 
3. Государственный земельный надзор: задачи, объекты и т.д. 

 
Тема 14. Естественное зарастание отвалов. Почвообразование на объектах рекультивации  

 
1. Процесс формирования растительного покрова на отвалах и факторы, влияющие на него. 

Стадии первичной сукцессии растительных группировок.  
2. Характеристика новообразованных почв рекультивированных ландшафтов: элювиоземов, 

эмбриоземов и техноземов. 
 

Тема 15. Мероприятия по ускорению формирования молодых почв на нарушенных землях 
 

1. Подбор культур и освоение мелиоративных севооборотов. 
2. Обеспечение благоприятных условий (рельеф, водный, питательный режим, химические и 

физико-химические свойства пород) развития растительного покрова.  
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 

самостоятельного изучения тем 
 

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



  

2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект-схема) 
4) Оформить отчётный материал в установленной форме в соответствии методическими рекоменда-
циями 

5) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам, выданным преподавателем 

6) Предоставить отчётный материал преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

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

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
самостоятельного изучения темы 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил конспект материала в 

полном объеме в соответствии с требованиями программы дисциплины, в процессе собеседования 
проявляет свободное ориентирование по вопросам темы, отвечает на основные вопросы по теме, 
может вести дискуссию по изучаемой теме; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся представил неполный конспект 
изучения темы, не все вопросы темы в нем освещены, либо не ориентируется по вопросам темы при 
собеседовании и затрудняется дать ответы на заданные преподавателем вопросы. 
 

3.2. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода и результатов учебной работы  
 

8.1. Текущий контроль успеваемости 
 

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 
обучающийся должен быть подготовлен. 

 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на лабораторных занятиях, общее 
выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 

Текущий контроль проводят в виде коллоквиумов и контрольных работ в форме анализа кон-
кретной ситуации по темам раздела 1, 2.  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 при проведении контроля в форме коллоквиума 

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся глубоко и прочно освоившему теоретический 

и практический материал дисциплины или если обучающийся твердо знает программный материал 
дисциплины, грамотно и по существу излагает его. На вопросы отвечает логично и грамотно, не до-
пускает существенных неточностей при ответах, быстро ориентируется, свободно справляется с по-
ставленными задачами, правильно обосновывает принятые решения.  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся который не знает значительной части ма-
териала по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, дает недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 при проведении контрольных работ в форме анализа конкретной ситуации 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если задание выполнено правильно на 80%: верно проана-
лизирован исходный материал и выполнены все расчеты, сделаны выводы по результатам анализа; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если задание не выполнено или выполнено менее чем на 
80%: неверно проанализирован исходный материал; в расчетах допущены ошибки; отсутствуют вы-
воды по результатам анализа исходного материала или они не соответствуют им или результатам, 
полученным при расчетных работах. 

 
 

 
3.3. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 

 

Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 



  

среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттестации - 
установление уровня достижения каждым обучающимся 
целей и задач обучения по данной дисциплине, 
изложенным в п.2.2 настоящей программы 

Форма промежуточной аттестации -  зачет  

Место  процедуры получения зачёта в 
графике  учебного процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   
осуществляется за счёт учебного времени (трудоёмкости), 
отведённого на изучение дисциплины 

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

Основные условия получения 
обучающимся зачёта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы 
(включая самостоятельную) и отчитался об их 
выполнении в сроки, установленные графиком учебного 
процесса по дисциплине; 
2) зачтены все контрольные работы и сданы коллоквиумы; 
3) выполнено индивидуальное задание (аналитическая 
работа) и размещено в ЭИОС. 

Процедура получения зачёта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной 
учебной дисциплине (см. Приложение 9) 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков: 

 
Оценка по дисциплине выводится как среднее арифметическое по всем оценкам контрольно-

оценочных мероприятий. При этом должны быть сданы на оценку «зачтено» все темы, вынесенные 
на коллоквиумы и контрольные работы в форме анализа конкретной ситуации, индивидуальное зада-
ние в форме аналитической работы и размещено в ЭИОС и конспекты тем, вынесенных на самостоя-
тельное изучение. Если освоение обучающимся некоторых тем раздела дисциплины не оценено пре-
подавателем, то необходимо сдать материал по установленной форме: в виде коллоквиума и/или 
контрольной работы в форме анализа конкретной ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к  фонду оценочных средств учебной дисциплины  

в составе ОПОП 35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 
 

Ведомость изменений 
 

Срок, 
с которого 
вводится 

изменение 

Номер и основное содержание 
изменения и/или  дополнения 

Отметка 
об утверждении/ согласовании измене-

ний 

инициатор из-
менения 

руководитель ОПОП 
или 

председатель МКН 

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к  рабочей программе учебной дисциплины  

в составе ОПОП 35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 
 

Ведомость изменений 
 

№ 
п/п 

Вид обновлений Содержание изменений, вносимых в ОПОП Обоснование изменений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


