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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины  -  формирование  теоретических  и  практических  знаний  в

области  содержания  в  почве  элементов  минерального  питания  растений  и  трансформации
форм их соединений, а также умений, направленных на агроэкологические и агрохимические
разработки,  с  целью  рационального  использования  и  сохранения  агроландшафтов  при
производстве  продукции  растениеводства;  контроль  состояния  окружающей  среды  и
соблюдением  экологических  регламентов  производства  и  землепользования;  разработка
экологически  безопасных  технологий  производства  продукции  растениеводства  и
воспроизводства плодородия почв.
            Задачи изучения дисциплины:
-  знать  содержание  элементов  минерального  питания  растений  в  почвах  и  трансформацию
форм  их  соединений,  а  также  рациональные  приемы  применения  удобрений  в
агроландшафтах;
-   сформировать  принципы  повышения  эффективности  применения  химических
мелио-рантов и удобрений;
-  уметь  разрабатывать  и  обосновывать  оптимальные  системы  удобрения  культур,
направленные на сохранение и повышение плодородия почв;
 - владеть методами воспроизводства почвенного плодородия;
 - владеть методами разработки системы удобрения, их экологической оценки.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П3 Способен разрабатывать агроэкологические и мелиоративные группировки земель

ПК-П3.1 Методы борьбы с эрозией. Методы расчета баланса органического вещества и
биогенных элементов. Методы повышения содержания органического вещества в почве.
Методы  повышения  общего  содержания  биогенных  элементов  в  почве,  а  также
содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель. Порядок проведения
мелиоративных работ

                   Знать:
ПК-П3.1/Зн1  Методы  борьбы  с  эрозией.  Методы  расчета  баланса  органического
вещества и биогенных элементов.  Методы повышения содержания органического
вещества в почве. Методы повышения общего содержания биогенных элементов в
почве, а также содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель.
Порядок проведения мелиоративных работ

                   Уметь:
ПК-П3.1/Ум1  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  борьбе  с  эрозией  почв  с
целью их охраны
Разрабатывать  систему  мероприятий  по  регулированию  баланса  органического
вещества  и  биогенных  элементов  в  почве  с  целью  повышения  (сохранения)  ее
плодородия.  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  мелиорации  земель  для
создания оптимальных физико-химических свойств почвы и их водного режима

                   Владеть:
ПК-П3.1/Нв1  Анализа  преимуществ  и  недостатков  различных  видов  систем
земледелия  в  конкретных  природно-экономических  условиях  с  целью  выбора
оптимальной
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ПК-П3.2  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  борьбе  с  эрозией  почв  с  целью  их
охраны. Разрабатывать систему мероприятий по регулированию баланса органического
вещества  и  биогенных  элементов  в  почве  с  целью  повышения  (сохранения)  ее
плодородия.  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  мелиорации  земель  для  создания
оптимальных физико-химических свойств почвы и их водного режима

                   Знать:
ПК-П3.2/Зн1  Методы  борьбы  с  эрозией.  Методы  расчета  баланса  органического
вещества и биогенных элементов.  Методы повышения содержания органического
вещества в почве. Методы повышения общего содержания биогенных элементов в
почве, а также содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель.
Порядок проведения мелиоративных работ

                   Уметь:
ПК-П3.2/Ум1  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  борьбе  с  эрозией  почв  с
целью их охраны
Разрабатывать  систему  мероприятий  по  регулированию  баланса  органического
вещества  и  биогенных  элементов  в  почве  с  целью  повышения  (сохранения)  ее
плодородия.  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  мелиорации  земель  для
создания оптимальных физико-химических свойств почвы и их водного режима

                   Владеть:
ПК-П3.2/Нв1  Анализа  преимуществ  и  недостатков  различных  видов  систем
земледелия  в  конкретных  природно-экономических  условиях  с  целью  выбора
оптимальной

ПК-П3.3  Анализ  преимуществ  и  недостатков  различных  видов  систем  земледелия  в
конкретных природно-экономических условиях с целью выбора оптимальной

                   Знать:
ПК-П3.3/Зн1  Методы  борьбы  с  эрозией.  Методы  расчета  баланса  органического
вещества и биогенных элементов.  Методы повышения содержания органического
вещества в почве. Методы повышения общего содержания биогенных элементов в
почве, а также содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель.
Порядок проведения мелиоративных работ

                   Уметь:
ПК-П3.3/Ум1  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  борьбе  с  эрозией  почв  с
целью их охраны
Разрабатывать  систему  мероприятий  по  регулированию  баланса  органического
вещества  и  биогенных  элементов  в  почве  с  целью  повышения  (сохранения)  ее
плодородия.  Разрабатывать  систему  мероприятий  по  мелиорации  земель  для
создания оптимальных физико-химических свойств почвы и их водного режима

                   Владеть:
ПК-П3.3/Нв1  Анализа  преимуществ  и  недостатков  различных  видов  систем
земледелия  в  конкретных  природно-экономических  условиях  с  целью  выбора
оптимальной

ПК-П8 Способен провести агроэкологический мониторинг сельскохозяйственных угодий

ПК-П8.1 Методика отбора почвенных и растительных образцов
                   Знать:

ПК-П8.1/Зн1 Методика отбора почвенных и растительных образцов
                   Уметь:
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ПК-П8.1/Ум1 Методика отбора почвенных и растительных образцов
                   Владеть:

ПК-П8.1/Нв1 Методика отбора почвенных и растительных образцов

ПК-П8.2  Организовать  сбор  анализируемого  органического  материала  из  различных
объектов окружающей среды

                   Знать:
ПК-П8.2/Зн1  Организовать  сбор  анализируемого  органического  материала  из
различных объектов окружающей среды

                   Уметь:
ПК-П8.2/Ум1  Организовать  сбор  анализируемого  органического  материала  из
различных объектов окружающей среды

                   Владеть:
ПК-П8.2/Нв1  Организовать  сбор  анализируемого  органического  материала  из
различных объектов окружающей среды

ПК-П8.3 Физико-химических исследований почв и растений 
                   Знать:

ПК-П8.3/Зн1 Физико-химических исследований почв и растений 
                   Уметь:

ПК-П8.3/Ум1 Физико-химических исследований почв и растений 
                   Владеть:

ПК-П8.3/Нв1 Физико-химических исследований почв и растений 

ПК-П15 Способен разработать и совершенствовать меры по защите почв от эрозии и других
видов деградации

ПК-П15.1  Знать:  Методы  борьбы  с  эрозией.  Методы  расчета  баланса  органического
вещества  и  биогенных  элементов.  Методы  повышения  содержания  органического
вещества  в  почве.  Методы  повышения  общего  содержания  биогенных  элементов  в
почве, а также содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель
Порядок проведения мелиоративных работ.

                   Знать:
ПК-П15.1/Зн1  Методы борьбы с  эрозией.  Методы расчета  баланса  органического
вещества и биогенных элементов.  Методы повышения содержания органического
вещества в почве
Методы  повышения  общего  содержания  биогенных  элементов  в  почве,  а  также
содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель
Порядок проведения мелиоративных работ

                   Уметь:
ПК-П15.1/Ум1 Методы борьбы с эрозией. Методы расчета баланса органического
вещества и биогенных элементов.  Методы повышения содержания органического
вещества в почве
Методы  повышения  общего  содержания  биогенных  элементов  в  почве,  а  также
содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель
Порядок проведения мелиоративных работ

                   Владеть:
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ПК-П15.1/Нв1 Методы борьбы с эрозией.  Методы расчета баланса органического
вещества и биогенных элементов.  Методы повышения содержания органического
вещества в почве
Методы  повышения  общего  содержания  биогенных  элементов  в  почве,  а  также
содержания их подвижных форм. Типы и виды мелиорации земель
Порядок проведения мелиоративных работ

ПК-П15.2 Уметь: проектировать почводоохранные мероприятия 
                   Знать:

ПК-П15.2/Зн1 Уметь: проектировать почводоохранные мероприятия 
                   Уметь:

ПК-П15.2/Ум1 Уметь: проектировать почводоохранные мероприятия 
                   Владеть:

ПК-П15.2/Нв1 Уметь: проектировать почводоохранные мероприятия 

ПК-П15.3  Иметь  навыки:  составления  противоэрозионных  и  противодеградационных
мероприятий с учетом конкретной почвенно-экологической обстановки

                   Знать:
ПК-П15.3/Зн1  Иметь  навыки:  составления  противоэрозионных  и
противодеградационных  мероприятий  с  учетом  конкретной
почвенно-экологической обстановки

                   Уметь:
ПК-П15.3/Ум1  Иметь  навыки:  составления  противоэрозионных  и
противодеградационных  мероприятий  с  учетом  конкретной
почвенно-экологической обстановки

                   Владеть:
ПК-П15.3/Нв1  Иметь  навыки:  составления  противоэрозионных  и
противодеградационных  мероприятий  с  учетом  конкретной
почвенно-экологической обстановки

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  «Экогеохимия  ландшафтов»  относится  к  формируемой  участниками
образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 2.
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Второй семестр 72 2 43 1 16 26 29 Зачет
Всего 72 2 43 1 16 26 29

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000001331) Страница 7 из 25



5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
(часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы 
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Раздел 1. Экогеохимия 
ландшафтов

71 16 26 29  ПК-П3.1 
ПК-П3.2 
ПК-П3.3 
ПК-П8.1 
ПК-П8.2 
ПК-П8.3 
ПК-П15.1 
ПК-П15.2 
ПК-П15.3

Тема 1.1. Экогеохимия - 
позитивное и негативное 
дейст-вие агрохимических 
средств в агроландшафте. 
Ландшафтная система 
земледелия. Новые принципы 
ведения земледелия. 
Определение ландшафтов и их 
классификация и уровни 
эко-логических нарушений. 
Структура современ-ных систем 
земледелия. Взаимосвязь 
системы земледелия

5 2 2 1

Тема 1.2. Адаптивность и 
экологичность организации 
производства продукции в 
пределах конкрет-ных 
агроландшафтов. 
«Антропогенный ланд-шафт». 
Функционирование, 
устойчивость и ди-намика 
геосистем и ландшафтов. 
Структура 
сельскохозяйственного 
ландшафта. Концепция 
самовосстанавливающего 
земледелия. морфо-логии 
ландшафта. Фация как 
морфологическая единица.

8 2 2 4
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 ПК-П3.1 
ПК-П3.2 
ПК-П3.3 
ПК-П8.1 
ПК-П8.2 
ПК-П8.3 
ПК-П15.1 
ПК-П15.2 
ПК-П15.3

Тема 1.3. Понятие 
адаптивно-ландшафтных систем 
зем-леделия. Агроэкологические 
требования 
сель-скохозяйственных культур 
как исходный кри-терий 
агрооценки земель. 
Агрономические свойства почв. 
Химические и 
физико-химические свойства 
почв. Биогенность и 
био-логическая активность 
почвы. Расчет потребно-сти в 
элементах питания на 
планируемую уро-жайность. 
Внесение удобрений 
Применение микроудобрений 
Регулирование минерального 
питания растений в процессе 
вегетации Качест-во продукции 
растениеводства и 
стандартиза-ция Обеспечение 
качества продукции.

8 2 2 4

Тема 1.4. Общее содержание 
азота в агроценозах 
сельскохозяйственных культур. 
Поступление и потери элемента 
в экосистеме. Уровень 
содержания азота в почве и 
факторы внешней среды. 
Процессы трансформации азота 
в почвах. Аммонификация, 
нитрификация, денитрификация 
и азотфиксация. 
Агроэкологические аспекты 
применения  азотных 
удобрений.

10 2 4 4

Тема 1.5. Общее содержание 
фосфора в агроценозах 
сельскохозяйственных культур. 
Поступление и потери элемента 
в экосистеме. Уровень 
содержания фосфора в почве и 
факторы внешней среды. 
Процессы трансформации 
фосфора в почвах. 
Агроэкологические аспекты 
применения  фосфорных 
удобрений.

10 2 4 4
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 ПК-П3.1 
ПК-П3.2 
ПК-П3.3 
ПК-П8.1 
ПК-П8.2 
ПК-П8.3 
ПК-П15.1 
ПК-П15.2 
ПК-П15.3

Тема 1.6. Общее содержание 
калия в агроценозах 
сельскохозяйственных культур. 
Поступление и потери элемента 
в экосистеме. Уровень 
содержания калия в почве и 
факторы внешней среды. 
Процессы трансформации калия 
в почвах. Агроэкологические 
аспекты применения  калийных 
удобрений.

10 2 4 4

Тема 1.7. Общее содержание 
мезоэлементов в агроценозах 
сельскохозяйственных культур. 
Поступление и потери 
мезоэлементов в экосистеме. 
Уровень содержания 
мезоэлементов в почве и 
факторы внешней среды. 
Процессы трансформации 
мезоэлементов в почвах. 
Агроэкологические аспекты 
применения  удобрений 
содержащих мезоэлементы.

10 2 4 4

Тема 1.8. Общее содержание 
микроэлементов в агроценозах 
сельскохозяйственных культур. 
Поступление и потери 
микроэлементов в экосистеме. 
Уровень содержания 
микроэлементов в почве и 
факторы внешней среды. 
Процессы трансформации 
микроэлементов в почвах. 
Агроэкологические аспекты 
применения удобрений, 
содержащих микроэлементы

10 2 4 4

Раздел 2. Зачет 1 1  ПК-П3.1 
ПК-П3.2 
ПК-П3.3 
ПК-П8.1 
ПК-П8.2 
ПК-П8.3 
ПК-П15.1 
ПК-П15.2 
ПК-П15.3

Тема 2.1. Зачет 1 1

Итого 72 1 16 26 29

5. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Экогеохимия ландшафтов
(Лекционные  занятия  -  16ч.;  Практические  занятия  -  26ч.;  Самостоятельная  работа  -
29ч.)
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Тема  1.1.  Экогеохимия  -  позитивное  и  негативное  дейст-вие  агрохимических  средств  в
агроландшафте.  Ландшафтная  система  земледелия.  Новые  принципы  ведения  земледелия.
Определение  ландшафтов  и  их  классификация  и  уровни  эко-логических  нарушений.
Структура современ-ных систем земледелия. Взаимосвязь системы земледелия
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 1ч.)
Экогеохимия - позитивное и негативное дейст-вие агрохимических средств в агроландшафте.
Ландшафтная  система  земледелия.  Новые  принципы  ведения  земледелия.  Определение
ландшафтов  и  их  классификация  и  уровни  эко-логических  нарушений.  Структура
современ-ных систем земледелия. Взаимосвязь системы земледелия

Тема  1.2.  Адаптивность  и  экологичность  организации  производства  продукции  в  пределах
конкрет-ных  агроландшафтов.  «Антропогенный  ланд-шафт».  Функционирование,
устойчивость  и  ди-намика  геосистем  и  ландшафтов.  Структура  сельскохозяйственного
ландшафта.  Концепция  самовосстанавливающего  земледелия.  морфо-логии  ландшафта.
Фация как морфологическая единица.
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)
Адаптивность и экологичность организации производства продукции в пределах конкрет-ных
агроландшафтов.  «Антропогенный  ланд-шафт».  Функционирование,  устойчивость  и
ди-намика геосистем и ландшафтов. Структура сельскохозяйственного ландшафта. Концепция
самовосстанавливающего земледелия.  морфо-логии ландшафта.  Фация как морфологическая
единица.

Тема  1.3.  Понятие  адаптивно-ландшафтных  систем  зем-леделия.  Агроэкологические
требования  сель-скохозяйственных  культур  как  исходный  кри-терий  агрооценки  земель.
Агрономические свойства почв. Химические и физико-химические свойства почв. Биогенность
и  био-логическая  активность  почвы.  Расчет  потребно-сти  в  элементах  питания  на
планируемую уро-жайность. Внесение удобрений Применение микроудобрений Регулирование
минерального  питания  растений  в  процессе  вегетации  Качест-во  продукции
растениеводства и стандартиза-ция Обеспечение качества продукции.
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)
Понятие  адаптивно-ландшафтных  систем  зем-леделия.  Агроэкологические  требования
сель-скохозяйственных культур как исходный кри-терий агрооценки земель. Агрономические
свойства  почв.  Химические  и  физико-химические  свойства  почв.  Биогенность  и
био-логическая активность почвы. Расчет потребно-сти в элементах питания на планируемую
уро-жайность.  Внесение  удобрений  Применение  микроудобрений  Регулирование
минерального питания растений в процессе вегетации Качест-во продукции растениеводства
и стандартиза-ция Обеспечение качества продукции.

Тема  1.4.  Общее  содержание  азота  в  агроценозах  сельскохозяйственных  культур.
Поступление  и  потери  элемента  в  экосистеме.  Уровень  содержания  азота  в  почве  и
факторы  внешней  среды.  Процессы  трансформации  азота  в  почвах.  Аммонификация,
нитрификация,  денитрификация  и  азотфиксация.  Агроэкологические  аспекты  применения
азотных удобрений.
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)
Общее содержание азота в агроценозах сельскохозяйственных культур. Поступление и потери
элемента  в  экосистеме.  Уровень  содержания  азота  в  почве  и  факторы  внешней  среды.
Процессы трансформации азота в почвах. Аммонификация, нитрификация, денитрификация и
азотфиксация. Агроэкологические аспекты применения  азотных удобрений.
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Тема  1.5.  Общее  содержание  фосфора  в  агроценозах  сельскохозяйственных  культур.
Поступление  и  потери  элемента  в  экосистеме.  Уровень  содержания  фосфора  в  почве  и
факторы  внешней  среды.  Процессы  трансформации  фосфора  в  почвах.  Агроэкологические
аспекты применения  фосфорных удобрений.
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)
Общее  содержание  фосфора  в  агроценозах  сельскохозяйственных  культур.  Поступление  и
потери  элемента  в  экосистеме.  Уровень  содержания  фосфора  в  почве  и  факторы  внешней
среды. Процессы трансформации фосфора в почвах. Агроэкологические аспекты применения
фосфорных удобрений.

Тема  1.6.  Общее  содержание  калия  в  агроценозах  сельскохозяйственных  культур.
Поступление и потери элемента в экосистеме. Уровень содержания калия в почве и факторы
внешней  среды.  Процессы  трансформации  калия  в  почвах.  Агроэкологические  аспекты
применения  калийных удобрений.
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)
Общее содержание калия в агроценозах сельскохозяйственных культур. Поступление и потери
элемента  в  экосистеме.  Уровень  содержания  калия  в  почве  и  факторы  внешней  среды.
Процессы трансформации калия в почвах. Агроэкологические аспекты применения  калийных
удобрений.

Тема  1.7.  Общее  содержание  мезоэлементов  в  агроценозах  сельскохозяйственных  культур.
Поступление  и  потери  мезоэлементов  в  экосистеме.  Уровень  содержания  мезоэлементов  в
почве  и  факторы  внешней  среды.  Процессы  трансформации  мезоэлементов  в  почвах.
Агроэкологические аспекты применения  удобрений содержащих мезоэлементы.
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)
Общее содержание мезоэлементов в агроценозах сельскохозяйственных культур. Поступление
и потери мезоэлементов в экосистеме. Уровень содержания мезоэлементов в почве и факторы
внешней  среды.  Процессы  трансформации  мезоэлементов  в  почвах.  Агроэкологические
аспекты применения  удобрений содержащих мезоэлементы.

Тема 1.8.  Общее содержание микроэлементов в  агроценозах  сельскохозяйственных культур.
Поступление и потери микроэлементов в экосистеме. Уровень содержания микроэлементов
в  почве  и  факторы  внешней  среды.  Процессы  трансформации  микроэлементов  в  почвах.
Агроэкологические аспекты применения удобрений, содержащих микроэлементы
 (Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)
Общее  содержание  микроэлементов  в  агроценозах  сельскохозяйственных  культур.
Поступление и потери микроэлементов в экосистеме. Уровень содержания микроэлементов в
почве  и  факторы  внешней  среды.  Процессы  трансформации  микроэлементов  в  почвах.
Агроэкологические аспекты применения удобрений, содержащих микроэлементы

Раздел 2. Зачет
 (Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)

Тема 2.1. Зачет
 (Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)
Зачет

6. Оценочные материалы текущего контроля  
Раздел 1. Экогеохимия ландшафтов
     Форма контроля/оценочное средство: Кейс-задание
     Вопросы/Задания:
            1. Темы рефератов
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Химия  и  история  открытия  элементов  питания  –  макро-,  мезо-,  микро-,
ультрамикроэлементов.
Биогеохимия макроэлементов
Биогеохимия мезоэлементов
Биогеохимия микроэлементов
Биогеохимия ультрамикроэлементов
Круговорот и баланс биогенных элементов и гумуса.
Действие удобрений на биосферу, почвы и растения
            2. Темы дискуссий 
«Круговорот и баланс биогенных элементов и гумуса».
«Действие удобрений на биосферу, почвы и растения».
«Микроэлементы и формы их соединений на Кубани».
            3. Тесты
I: КТ=2
S: Азот является … элементом
+: макро
–: микро
–: зольным
+: органогенным
I: КТ=3
S: Содержание азота в почве составляет … %
–: 5–10
+: 0,5–1
+: 0,1–0,5
+: 0,05–0,1
–: 1–5
I: КТ=1
S: Аммонификация осуществляется … микроорганизмами
–: только аэробными
–: только анаэробными
+: аэробными и анаэробными I: КТ=1
S: Окисление аммонийного азота до нитратов называется …
–: азотфиксацией
–: аммонификацией
+: нитрификацией
–: денитрификацией I: КТ=1
S: Нитрификация осуществляется … бактериями
+: только аэробными
–: только анаэробными
-: аэробными и анаэробными I: КТ=1
S: Восстановление нитратного азота до газообразного состояния называется
–: азотфиксация
–: аммонификация
–: нитрификация
+: денитрификация I: КТ=2
S: Фосфор является … элементом
+: макро
–: микро
+: зольным
–: органогеном I: КТ=3
S: Содержание фосфора в почве составляет … %
+: 0,1–0,2
+: 0,2–0,3
+: 0,3–0,4
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–: 1–2
I: КТ=3
S: Содержание калий в почве составляет … %
+: 0,05–0,2
+: 0,2–0,3
+: 1–2
+: 2–2,5
–: 3–5
I: КТ=3
S: Калий в почве содержится в …
+: минералах
–: гумусе
+: растворе
+: обменной форме
+: фиксированной форме I: КТ=2
S: Калий поглощается растениями из почвы в форме …
–: первичных минералов
+: растворимой
+: обменной
–: необменной I: КТ=3
S: Необходимость внесения микроудобрений устанавливается по ...
+: содержанию подвижных форм микроэлементов в почве
+: особенностям возделываемых с.-х. культур
–: значительным потерям микроэлементов при обильных осадках.
+: выносу микроэлементов с урожаем с.х. культур S: Бором бедны  почвы
+: дерново-подзолистые
+: дерново-глеевые
+: заболоченные
–: черноземы I: KT=1
S: Беспорядочное применение микроудобрений может привести к ....
+: накоплению тяжелых металлов в почве
–: усилению биологической активности почвы
–: инфицированию растительных остатков
–: снижению численности фито патогенов I: KT=2
S: Бор является элементом
–: макро
+: микро
–: органогеном
+: зольным I: KT=3
S: Подвижность бора в почвах определяется ....
+: гранулометрическим составом
+: содержанием органического вещества
+: реакцией почвенного раствора
–: образованием комплексных соединений бора с полуторными окислами I: KT=2
S: Медь является    элементом
–: макро
+: микро
+: зольным
–: органогенным I: KT=3
S: Медные удобрения наиболее эффективны на  почвах
+: дерново-подзолистых
+: торфяных
+: заболоченных
–: черноземах I: KT=2
S: Марганец является    элементом
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–: макро
+: микро
+: зольным
–: органогеном I: KT=3
S: Недостаток марганца растения могут испытывать на почвах
+: песчаных
+: карбонатных
+: торфяных
–: бурых лесных
–: дерново-подзолистых I: KT=2
S: Молибден является    элементом
–: макро
+: микро
+: зольным
–: органогеном I: KT=3
S: Наименьшее содержание подвижного молибдена отмечена ... почвах
+: дерново-подзолисты
–: черноземных
+: серых лесных
+: осушенных кислых торфяных I: KT=2
S: Цинк является ... элементом
–: макро
+: микро
+: зольным
–: органогенным I: KT=3
S: Цинк имеет важное значение на ... почвах
+: обыкновенных черноземных
+: каштановых
+: бурых
+: сероземах
–: лугово-черноземных
Раздел 2. Зачет
     Форма контроля/оценочное средство: 
     Вопросы/Задания:
            . 

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Второй семестр, Зачет
Контролируемые  ИДК:  ПК-П3.1  ПК-П8.1  ПК-П15.1  ПК-П3.2  ПК-П8.2  ПК-П15.2  ПК-П3.3
ПК-П8.3 ПК-П15.3 
Вопросы/Задания:
            1. вопросы для зачета
1.  Назвать уровни исследования морфологии ландшафта.
2.  Фация как морфологическая единица, коренные и производные фации.
3.  Классификация урочищ, понятие о подурочищах и сложных урочищах.
4.  Единицы классификации ландшафтов.
5.  Дать определение и трактовки понятия «ландшафт».
6.  2 Что называется структурой и строением ландшафта. 
7.  3.Охарактеризовать природные компоненты ландшафта.
8.  4.Взаимосвязи компонентов ландшафта.
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1.  Прямые связи компонентов ландшафта.
2.  Обратные связи компонентов ландшафта. 
9.  Назвать уровни исследования морфологии ландшафта.
10. Фация как морфологическая единица, коренные и производные фации.
11. Классификация урочищ, понятие о подурочищах и сложных урочищах.
12. Единицы классификации ландшафтов.
13. Круговорот веществ и энергии в ландшафте 
14. Геохимические процессы в ландшафтах 
15. Динамика и развитие ландшафта 
16. Антропогенное ландшафтоведение
17. Функционирование, устойчивость и динамика природных геосистем и ландшафтов.
18. Строение ландшафта 
19. Ландшафтное районирование 
20. Динамика и развитие ландшафта.
21. Антропогенное ландшафтоведение
22. Биогеохимия азота.
23. Биогеохимия фосфора.
24. Биогеохимия калия.
25. Биогеохимия кремния.
26. Биогеохимия хлора.
27. Биогеохимия кальция.
28. Биогеохимия магния.
29. Биогеохимия серы.
30. Биогеохимия железа.
31. Биогеохимия молибдена.
32. Биогеохимия марганца.
33. Биогеохимия кобальта.
34. Биогеохимия цинка.
35. Биогеохимия бора.
36. Биогеохимия кобальта
37. Биогеохимия свинца.
38. Биогеохимия меди.
39. Биогеохимия кадмия.
40. Биогеохимия ртути.
41. Биогеохимия стронция.
42. Биогеохимия цезия.
43. Биогеохимия йода.
44.  Экология  минерального  питания  растений.  Состав,  концентрация,  реакция  почвенного
раствора.
45. Окислительно-восстановительные процессы в почвах.
46. Влияние воды, освещенности, аэрации и температуры на питание растений.
47. Почвенная микрофлора и питание растений.
48. Плодородие почв и его экологическое значение.
49. Виды и показатели плодородия почв.
50. Приемы управления и повышения плодородия почв.
51.  Агроэкологические  особенности  использования  органических  удобрений.  Проблема
гумуса.
52.  Симбиотическая  азотфиксация  как  фактор  экологической  безопасности  и  плодородие
почв.
53. Круговорот и баланс биогенных элементов в почве.
54. Удобрение и баланс гумуса в почве.
55. Действие удобрений на биосферу, почвы и растения.
56. Влияние удобрений на эвтрофикацию и качество природных вод.
57. Нарушение научно-обоснованной системы применения удобрений- источник загрязнения
окружающей среды.
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58. Пути предотвращения отрицательного воздействия удобрений на окружающую среду.
59. Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами.
60. Тяжелые металлы в окружающей среде.
61. Тяжелые металлы в почве.
62. Санация и рекультивация земель, загрязненных тяжелыми металлами.
63. Тяжелые металлы и живые организмы.
64.  Эколого-биологические  свойства  почв  и  влияние  на  них  загрязнения  тяжелыми
металлами.
65. Состояние почвенных микроорганизмов и микробоценозов почв.
66. Биохимическая активность почв.
67. Мониторинг почв, загрязненных тяжелыми металлами.
68. Зависимость эколого-биологических свойств почв от различных факторов загрязнения.
69.  Основные  аспекты  эколого-геохимической  устойчивости  почв  к  загрязнению  тяжелыми
металлами.
70. Экосистемная функция почв.
71. Глобальная функция почв.
            2. вопросы для зачета
1.  Назвать уровни исследования морфологии ландшафта.
2.  Фация как морфологическая единица, коренные и производные фации.
3.  Классификация урочищ, понятие о подурочищах и сложных урочищах.
4.  Единицы классификации ландшафтов.
5.  Дать определение и трактовки понятия «ландшафт».
6.  2 Что называется структурой и строением ландшафта. 
7.  3.Охарактеризовать природные компоненты ландшафта.
8.  4.Взаимосвязи компонентов ландшафта.
1.  Прямые связи компонентов ландшафта.
2.  Обратные связи компонентов ландшафта. 
9.  Назвать уровни исследования морфологии ландшафта.
10. Фация как морфологическая единица, коренные и производные фации.
11. Классификация урочищ, понятие о подурочищах и сложных урочищах.
12. Единицы классификации ландшафтов.
13. Круговорот веществ и энергии в ландшафте 
14. Геохимические процессы в ландшафтах 
15. Динамика и развитие ландшафта 
16. Антропогенное ландшафтоведение
17. Функционирование, устойчивость и динамика природных геосистем и ландшафтов.
18. Строение ландшафта 
19. Ландшафтное районирование 
20. Динамика и развитие ландшафта.
21. Антропогенное ландшафтоведение
22. Биогеохимия азота.
23. Биогеохимия фосфора.
24. Биогеохимия калия.
25. Биогеохимия кремния.
26. Биогеохимия хлора.
27. Биогеохимия кальция.
28. Биогеохимия магния.
29. Биогеохимия серы.
30. Биогеохимия железа.
31. Биогеохимия молибдена.
32. Биогеохимия марганца.
33. Биогеохимия кобальта.
34. Биогеохимия цинка.
35. Биогеохимия бора.
36. Биогеохимия кобальта
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37. Биогеохимия свинца.
38. Биогеохимия меди.
39. Биогеохимия кадмия.
40. Биогеохимия ртути.
41. Биогеохимия стронция.
42. Биогеохимия цезия.
43. Биогеохимия йода.
44.  Экология  минерального  питания  растений.  Состав,  концентрация,  реакция  почвенного
раствора.
45. Окислительно-восстановительные процессы в почвах.
46. Влияние воды, освещенности, аэрации и температуры на питание растений.
47. Почвенная микрофлора и питание растений.
48. Плодородие почв и его экологическое значение.
49. Виды и показатели плодородия почв.
50. Приемы управления и повышения плодородия почв.
51.  Агроэкологические  особенности  использования  органических  удобрений.  Проблема
гумуса.
52.  Симбиотическая  азотфиксация  как  фактор  экологической  безопасности  и  плодородие
почв.
53. Круговорот и баланс биогенных элементов в почве.
54. Удобрение и баланс гумуса в почве.
55. Действие удобрений на биосферу, почвы и растения.
56. Влияние удобрений на эвтрофикацию и качество природных вод.
57. Нарушение научно-обоснованной системы применения удобрений- источник загрязнения
окружающей среды.
58. Пути предотвращения отрицательного воздействия удобрений на окружающую среду.
59. Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами.
60. Тяжелые металлы в окружающей среде.
61. Тяжелые металлы в почве.
62. Санация и рекультивация земель, загрязненных тяжелыми металлами.
63. Тяжелые металлы и живые организмы.
64.  Эколого-биологические  свойства  почв  и  влияние  на  них  загрязнения  тяжелыми
металлами.
65. Состояние почвенных микроорганизмов и микробоценозов почв.
66. Биохимическая активность почв.
67. Мониторинг почв, загрязненных тяжелыми металлами.
68. Зависимость эколого-биологических свойств почв от различных факторов загрязнения.
69.  Основные  аспекты  эколого-геохимической  устойчивости  почв  к  загрязнению  тяжелыми
металлами.
70. Экосистемная функция почв.
71. Глобальная функция почв.
            3. вопросы для зачета
1.  Назвать уровни исследования морфологии ландшафта.
2.  Фация как морфологическая единица, коренные и производные фации.
3.  Классификация урочищ, понятие о подурочищах и сложных урочищах.
4.  Единицы классификации ландшафтов.
5.  Дать определение и трактовки понятия «ландшафт».
6.  2 Что называется структурой и строением ландшафта. 
7.  3.Охарактеризовать природные компоненты ландшафта.
8.  4.Взаимосвязи компонентов ландшафта.
1.  Прямые связи компонентов ландшафта.
2.  Обратные связи компонентов ландшафта. 
9.  Назвать уровни исследования морфологии ландшафта.
10. Фация как морфологическая единица, коренные и производные фации.
11. Классификация урочищ, понятие о подурочищах и сложных урочищах.
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12. Единицы классификации ландшафтов.
13. Круговорот веществ и энергии в ландшафте 
14. Геохимические процессы в ландшафтах 
15. Динамика и развитие ландшафта 
16. Антропогенное ландшафтоведение
17. Функционирование, устойчивость и динамика природных геосистем и ландшафтов.
18. Строение ландшафта 
19. Ландшафтное районирование 
20. Динамика и развитие ландшафта.
21. Антропогенное ландшафтоведение
22. Биогеохимия азота.
23. Биогеохимия фосфора.
24. Биогеохимия калия.
25. Биогеохимия кремния.
26. Биогеохимия хлора.
27. Биогеохимия кальция.
28. Биогеохимия магния.
29. Биогеохимия серы.
30. Биогеохимия железа.
31. Биогеохимия молибдена.
32. Биогеохимия марганца.
33. Биогеохимия кобальта.
34. Биогеохимия цинка.
35. Биогеохимия бора.
36. Биогеохимия кобальта
37. Биогеохимия свинца.
38. Биогеохимия меди.
39. Биогеохимия кадмия.
40. Биогеохимия ртути.
41. Биогеохимия стронция.
42. Биогеохимия цезия.
43. Биогеохимия йода.
44.  Экология  минерального  питания  растений.  Состав,  концентрация,  реакция  почвенного
раствора.
45. Окислительно-восстановительные процессы в почвах.
46. Влияние воды, освещенности, аэрации и температуры на питание растений.
47. Почвенная микрофлора и питание растений.
48. Плодородие почв и его экологическое значение.
49. Виды и показатели плодородия почв.
50. Приемы управления и повышения плодородия почв.
51.  Агроэкологические  особенности  использования  органических  удобрений.  Проблема
гумуса.
52.  Симбиотическая  азотфиксация  как  фактор  экологической  безопасности  и  плодородие
почв.
53. Круговорот и баланс биогенных элементов в почве.
54. Удобрение и баланс гумуса в почве.
55. Действие удобрений на биосферу, почвы и растения.
56. Влияние удобрений на эвтрофикацию и качество природных вод.
57. Нарушение научно-обоснованной системы применения удобрений- источник загрязнения
окружающей среды.
58. Пути предотвращения отрицательного воздействия удобрений на окружающую среду.
59. Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами.
60. Тяжелые металлы в окружающей среде.
61. Тяжелые металлы в почве.
62. Санация и рекультивация земель, загрязненных тяжелыми металлами.
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63. Тяжелые металлы и живые организмы.
64.  Эколого-биологические  свойства  почв  и  влияние  на  них  загрязнения  тяжелыми
металлами.
65. Состояние почвенных микроорганизмов и микробоценозов почв.
66. Биохимическая активность почв.
67. Мониторинг почв, загрязненных тяжелыми металлами.
68. Зависимость эколого-биологических свойств почв от различных факторов загрязнения.
69.  Основные  аспекты  эколого-геохимической  устойчивости  почв  к  загрязнению  тяжелыми
металлами.
70. Экосистемная функция почв.
71. Глобальная функция почв.

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  ШЕУДЖЕН А.Х.  Агроэкологические  основы применения серных удобрений на  почвах

Северо-Западного  Кавказа:  науч.-метод.  рекомендации  /  ШЕУДЖЕН  А.Х.,  Слюсарев  В.Н.,
Есипенко  С.В..  -  Майкоп:  Полиграф-Юг,  2020.  -  67  с.  -  978-5-7992-0894-3.  -  Текст:
непосредственный.

2.  ШЕУДЖЕН  А.Х.  Теория  и  практика  применения  микро-  и  ультрамикроудобрений  в
рисоводстве:  [монография]  /  ШЕУДЖЕН  А.Х..  -  2-е  изд.  перераб.  и  доп.  -  Майкоп:
Полиграф-ЮГ, 2016. - 379 с. - Текст: непосредственный.

3.  ШЕУДЖЕН  А.Х.  Агрохимия:  учеб.  пособие  /  ШЕУДЖЕН  А.Х..  -  Майкоп:
Полиграф-ЮГ, 2017. - 858 с. - 978-5-7-9500313-0-4. - Текст: непосредственный.

4.  ШЕУДЖЕН  А.Х.  Агробиогеохимия  чернозема:  [монография]  /  ШЕУДЖЕН  А.Х..  -  2-е
изд.,  доп.  и  перераб.  -  Майкоп:  Полиграф-ЮГ,  2018.  -  308  с.  -  978-5-6040313-3-9.  -  Текст:
непосредственный.

5.  ШЕУДЖЕН  А.Х.  Агрохимия:  учеб.  пособие  /  ШЕУДЖЕН  А.Х.,  Бондарева  Т.Н..  -
Краснодар: КубГАУ, 2015. - 702 с. - 978-5-7882-0245-7. - Текст: непосредственный.

Дополнительная литература
1.  ГУТОРОВА  О.А.  Эколого-агрохимическое  состояние  почв  рисовых  агроландшафтов:

монография  /  ГУТОРОВА  О.А.,  Шеуджен  А.Х..  -  Майкоп:  Полиграф-ЮГ,  2020.  -  346  с.  -
978-5-7992-0889-9. - Текст: непосредственный.

2.  ШЕУДЖЕН  А.Х.  Проблема  азота  в  рисоводстве:  монография  /  ШЕУДЖЕН  А.Х.,
Перепелин  М.А..  -  Майкоп:  Полиграф-Юг,  2021.  -  116  с.  -  978-5-7992-0996-4.  -  Текст:
непосредственный.

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
1.  www.programs-gov.ru  -  Информационный сервер  по  материалам  федеральных  целевых

программ

Ресурсы «Интернет»
Не используются.

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
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Информационные технологии,  используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине позволяют:
–  обеспечить  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
–  фиксировать  ход  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  по
дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством
использования презентаций, учебных фильмов;
– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
1 Microsoft Windows - операционная система.
2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
1 Гарант    - правовая, https://www.garant.ru/
2 Консультант - правовая, https://www.consultant.ru/
3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, https://elibrary.ru/
Доступ  к  сети  Интернет,  доступ  в  электронную  информационно-образовательную  среду
университета.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Лаборатория

123зоо
     весы лабораторные ВК-1500 - 0 шт.
     весы технические ВЛТК-500М - 0 шт.

Иономер  И-160  с  первичной  поверкой   (преобразоват.  И-160  МИ,  термодатчик
ТДЛ-1000-06, pH-электрод ЭC-10603/7,электрод Эср-10103, штатив ШУ-05, формуля - 0 шт.
     калориметр КФК-2 - 0 шт.
     калориметр КФК-3 - 0 шт.
     мобильная лаборатория для ФЕД - 0 шт.
     прибор ДП-100АД - 0 шт.
     прибор РПС-2-08А - 0 шт.
     спектрофотометр ПЭ-5300В - 0 шт.
     Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 - 0 шт.

Лекционный зал

128зоо
     Вертикальные жалюзи (2,3x2,5 м) - 3 шт.
     Вешалка  - 2 шт.
     Моноблок Lenovo Think Centre S20-00 fooy3prk - 1 шт.
     Облучатель-рециркулятор воздуха 600 - 1 шт.
     парты - 31 шт.
     проектор Bend MX816ST - 1 шт.
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     Сплит-система LS-H12KPA2/LU-H12KRA2 (Китай) - 1 шт.

9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная  работа  по  направлению  подготовки  осуществляется  в  форме  контактной  работы  с
преподавателем,  самостоятельной  работы  обучающегося,  текущей  и  промежуточной
аттестаций,  иных  формах,  предлагаемых  университетом.  Учебный  материал  дисциплины
структурирован  и  его  изучение  производится  в  тематической  последовательности.
Содержание  методических  указаний  должно  соответствовать  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  учебных  программ  по  дисциплине.
Самостоятельная  работа  студентов  может  быть  выполнена  с  помощью  материалов,
размещенных на портале поддержки Moodl.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия
Передача  значительного  объема  систематизированной  информации  в  устной  форме
достаточно  большой  аудитории.  Дает  возможность  экономно  и  систематично  излагать
учебный  материал.  Обучающиеся  изучают  лекционный  материал,  размещенный  на  портале
поддержки обучения Moodl.

Практические занятия
Форма  организации  обучения,  проводимая  под  руководством преподавателя  и  служащая  для
детализации,  анализа,  расширения,  углубления,  закрепления,  применения  (или  выполнения
разнообразных  практических  работ,  упражнений)  и  контроля  усвоения  полученной  на
лекциях  учебной  информации.  Практические  занятия  проводятся  с  использованием
учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами
Для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  может  изменяться  объём  дисциплины  (модуля)  в  часах,
выделенных  на  контактную  работу  обучающегося  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество
зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины). 
Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации
обучающимися. 
Основные  формы  представления  оценочных  средств  –  в  печатной  форме  или  в  форме
электронного документа.
Формы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  с  нарушением
зрения:
– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы
и др.;
–  с  использованием  компьютера  и  специального  ПО:  работа  с  электронными
образовательными  ресурсами,  тестирование,  рефераты,  курсовые  проекты,  дистанционные
формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;
–  при  возможности  письменная  проверка  с  использованием  рельефно-точечной  системы
Брайля,  увеличенного  шрифта,  использование  специальных  технических  средств
(тифлотехнических  средств):  контрольные,  графические  работы,  тестирование,  домашние
задания, эссе, отчеты и др.
Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:
– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания,
эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
– с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, 
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тестирование,  рефераты,  курсовые  проекты,  графические  работы,  дистанционные  формы  и
др.; 
–  при  возможности  устная  проверка  с  использованием  специальных  технических  средств
(аудиосредств,  средств  коммуникации,  звукоусиливающей  аппаратуры  и  др.):  дискуссии,
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.
Формы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  с  нарушением
опорно-двигательного аппарата:
– письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных
средств  ввода,  управления  компьютером  и  др.):  контрольные,  графические  работы,
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
–  устная  проверка,  с  использованием  специальных  технических  средств  (средств
коммуникаций):  дискуссии,  тренинги,  круглые столы,  собеседования,  устные коллоквиумы и
др.;
–  с  использованием  компьютера  и  специального  ПО  (альтернативных  средств  ввода  и
управления  компьютером  и  др.):  работа  с  электронными  образовательными  ресурсами,
тестирование,  рефераты,  курсовые  проекты,  графические  работы,  дистанционные  формы
предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.
Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:
–  предъявление  обучающимся  печатных  и  (или)  электронных  материалов  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья;
–  возможность  пользоваться  индивидуальными  устройствами  и  средствами,  позволяющими
адаптировать  материалы,  осуществлять  приём  и  передачу  информации  с  учетом  их
индивидуальных особенностей;
– увеличение продолжительности проведения аттестации;
–  возможность  присутствия  ассистента  и  оказания им необходимой помощи (занять  рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).
Формы  промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  должны  учитывать
индивидуальные  и  психофизические  особенности  обучающегося/обучающихся  по  АОПОП
ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
нарушениями зрения:
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем
переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную форму; 
–  возможность  использовать  индивидуальные  устройства  и  средства,  позволяющие
адаптировать  материалы,  осуществлять  приём  и  передачу  информации  с  учетом
индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
–  предоставление  возможности  предкурсового  ознакомления  с  содержанием  учебной
дисциплины  и  материалом  по  курсу  за  счёт  размещения  информации  на  корпоративном
образовательном портале;
–  использование  чёткого  и  увеличенного  по  размеру  шрифта  и  графических  объектов  в
мультимедийных презентациях;
– использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
– озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
– обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
– наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных
графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
– обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво,
отчётливо,  с  паузами  между  смысловыми  блоками  информации,  обеспечивается
интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
– минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
–  возможность  вести  запись  учебной  информации  студентами  в  удобной  для  них  форме
(аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
–  увеличение  доли  методов  социальной  стимуляции  (обращение  внимания,  апелляция  к
ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических 

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000001331) Страница 23 из 25



и лабораторных занятиях;
–  минимизирование  заданий,  требующих  активного  использования  зрительной  памяти  и
зрительного внимания;
– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие
трудности передвижения и патологию верхних конечностей):
–  возможность  использовать  специальное  программное  обеспечение  и  специальное
оборудование  и  позволяющее  компенсировать  двигательное  нарушение  (коляски,  ходунки,
трости и др.);
–  предоставление  возможности  предкурсового  ознакомления  с  содержанием  учебной
дисциплины  и  материалом  по  курсу  за  счёт  размещения  информации  на  корпоративном
образовательном портале;
– применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
– опора на определенные и точные понятия; 
– использование для иллюстрации конкретных примеров;
– применение вопросов для мониторинга понимания;
– разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
–  увеличение  доли  конкретного  материала  и  соблюдение  принципа  от  простого  к  сложному
при объяснении материала;
–  наличие  чёткой  системы  и  алгоритма  организации  самостоятельных  работ  и  проверки
заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
–  увеличение  доли  методов  социальной  стимуляции  (обращение  внимания,  аппеляция  к
ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
– обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них; 
–  наличие  возможности  использовать  индивидуальные  устройства  и  средства,  позволяющие
обеспечить  реализацию  эргономических  принципов  и  комфортное  пребывание  на  месте  в
течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем
переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию; 
–  наличие  возможности  использовать  индивидуальные  звукоусиливающие  устройства  и
сурдотехнические  средства,  позволяющие  осуществлять  приём  и  передачу  информации;
осуществлять  взаимообратный  перевод  текстовых  и  аудиофайлов  (блокнот  для  речевого
ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
–  наличие  системы  заданий,  обеспечивающих  систематизацию  вербального  материала,  его
схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
–  наличие  наглядного  сопровождения  изучаемого  материала  (структурно-логические  схемы,
таблицы,  графики,  концентрирующие  и  обобщающие  информацию,  опорные  конспекты,
раздаточный материал); 
–  наличие  чёткой  системы  и  алгоритма  организации  самостоятельных  работ  и  проверки
заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
–  обеспечение  практики  опережающего  чтения,  когда  студенты  заранее  знакомятся  с
материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
–  особый речевой режим работы (отказ  от  длинных фраз  и  сложных предложений,  хорошая
артикуляция;  четкость  изложения,  отсутствие  лишних  слов;  повторение  фраз  без  изменения
слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть
более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
–  чёткое  соблюдение  алгоритма  занятия  и  заданий  для  самостоятельной  работы  (называние
темы, постановка цели,  сообщение и запись плана,  выделение основных понятий и методов
их  изучения,  указание  видов  деятельности  студентов  и  способов  проверки  усвоения
материала, словарная работа);
– соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на час¬ти; 
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выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
– минимизация внешних шумов;
– предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное
использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
–  сочетание  на  занятиях  всех  видов  речевой  деятельности  (говорения,  слушания,  чтения,
письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Специальные  условия,  обеспечиваемые  в  процессе  преподавания  дисциплины  студентам  с
прочими  видами  нарушений  (ДЦП  с  нарушениями  речи,  заболевания  эндокринной,
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):
–  наличие  возможности  использовать  индивидуальные  устройства  и  средства,  позволяющие
осуществлять приём и передачу информации;
–  наличие  системы  заданий,  обеспечивающих  систематизацию  вербального  материала,  его
схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
– наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
–  наличие  чёткой  системы  и  алгоритма  организации  самостоятельных  работ  и  проверки
заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
–  обеспечение  практики  опережающего  чтения,  когда  студенты  заранее  знакомятся  с
материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
– предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное
использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
–  сочетание  на  занятиях  всех  видов  речевой  деятельности  (говорения,  слушания,  чтения,
письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате; 
–  предоставление  возможности  предкурсового  ознакомления  с  содержанием  учебной
дисциплины  и  материалом  по  курсу  за  счёт  размещения  информации  на  корпоративном
образовательном портале;
–  возможность  вести  запись  учебной  информации  студентами  в  удобной  для  них  форме
(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для
самостоятельной работы;
– стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
– наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)
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