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Аннотация 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (научно-исследовательская практика) является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (ОПОП ВО – программы аспирантуры) и представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса профессионально-практической подго-

товки аспирантов по направлению подготовки  35.06.01- Сельское хозяйство, 

направленность программы:  Мелиорация, рекультивация и охрана земель. 

Практика проводится в подразделениях университета, а также в сторонних ор-

ганизациях (кафедре мелиорации и рекультивации земель, Опорно-

мелиоративном пункте «Дубна»), обладающих необходимым кадровым и 

научно-технологическим потенциалом. 

           Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 

зачетных единиц (216 часов). 

Форма контроля – зачет. 

По итогам проведения научно-исследовательской практики аспирант 

оформляет отчет, который представляет руководителю практики и на защиту 

комиссии. Ознакомившись с отчетом и ответами аспиранта на вопросы, чле-

ны комиссии выставляют ему зачет.  

Руководителями научно-исследовательской практики назначаются 

научные руководители аспирантов.  
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1. Общие положения по научно-исследовательской  

практике аспирантов 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (научно-исследовательская практика) (далее по тексту 

– Научно-исследовательская практика) является обязательной для освоения 

аспирантами и включена в вариативную часть основной образовательной 

программы высшего образования ОПОП ВО уровня подготовки кадров выс-

шей квалификации направления подготовки 35.06.01-Сельское хозяйство про-

граммы аспирантуры 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель.  

Представляет собой вид практической деятельности аспирантов по реа-

лизации профессионально-практической подготовки аспирантов, включающий 

экспериментальные исследования по водному и питательному режиму на 

опытных делянках и в лизиметрах.  

Научно-исследовательская практика проводится в подразделении уни-

верситета (кафедре мелиорации и рекультивации земель, Опорно-

мелиоративном пункте «Дубна»), обладающего необходимым кадровым и 

научно-технологическим потенциалом. 

Объем, продолжительность и сроки прохождения практики определя-

ются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Программа научно-исследовательской практики аспирантов регламен-

тирует содержание, порядок и формы прохождения практики. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 Целью прохождения научно-исследовательской практики явля-

ется закрепление способностей, навыков и умений к самостоятельным науч-

ным исследованиям в области мелиорации, рекультивации и охраны земель с 

применением современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Задачи научно-исследовательской практики:  

- получить и развить определенные практические владения самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности; 

- выработать умения грамотно излагать результаты научных исследо-

ваний и способность аргументировано защищать и обосновывать полученные 

результаты; 

- освоить методы и приемы специальных наблюдений в заданной про-

фессиональной деятельности (мелиорации, рекультивации, охраны земель), 

статистической обработки параметров с применением программных средств; 

 - освоить методики полевых (лизиметрических) наблюдений при осу-

ществлении конкретного научного исследования, первичной обработки по-

лученной информации; проводить обобщение экспериментальных данных с 

использованием современных методов анализа и вычислительной техники и 

др. 
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3. Организация научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в подразде-

лении университета - на Опорно-мелиоративном пункте «Дубна».  

на кафедре мелиорации и рекультивации земель,  

Трудоёмкость научно-исследовательской практики составляет 216 акад. 

час. или   6 ЗЕТ, продолжительность и время проведения практики − прово-

дится на втором году обучения аспирантов.  

Период прохождения аспирантами научно-исследовательской практики 

совпадает со сроками, устанавливаемыми учебным планом обучения аспи-

рантов.  

База научно-исследовательской практики определяется в соответствии 

со следующими требованиями: 

− возможностью сформировать профессиональные научные знания, 

умения и навыки в области использования агро-гидромелиоративных систем, 

как антропогенно-измененном пространстве природной среды, в котором 

нарушается нормальное функционирование природных компонентов и их 

проявление; 

− возможностью сформировать на практике научные представления об 

особенностях функционирования агро-гидромелиоративных систем и влия-

ния их на природные факторы, как основы существования культурных расти-

тельных сообществ в различных природно-климатических зонах. 

Руководителем научно-исследовательской практики является научный 

руководитель аспиранта, совместно с которым аспирант формирует индиви-

дуальный план прохождения практики.  

Форма контроля: зачет. 

 

4. Планируемые результаты по итогам прохождения научно-

исследовательской практики 
 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на фор-

мирование у аспирантов общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, представленных в таблице 1.  

 Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме – зачета. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской практике, соотнесенные с планируемыми результата-

ми освоения ОПОП ВО - программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемых 

компетенций  

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  владением методологией теоре-

тических и экспериментальных 

исследований в области мелиора-

ции, рекультивации и охраны зе-

мель  

 методы и способы науч-

ных исследований в обла-

сти мелиорации, рекульти-

вации и охраны земель 

 

обрабатывать и представлять 

результаты научных исследо-

ваний 

 

 

терминологией, используе-

мой при научных исследо-

ваниях в природообустрой-

стве и водопользовании; 

2 ОПК-2 владением культурой научного 

исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства террито-

рий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, 

в том числе с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных технологий 

Методологические науч-

ные основы современных 

оросительных мелиораций, 

современные методы ис-

следований в гидротехни-

ческих мелиорациях, со-

держание современных ме-

тодик мелиоративных ис-

следований, требования к 

оформлению научной про-

дукции. Методику разра-

ботки научных основ ин-

женерных изысканий и 

проектирования ороси-

тельных систем. 

 

Формулировать рабочую ги-

потезу, цель, задачи исследо-

ваний и окончательные вы-

воды при проведении мелио-

ративных изысканий. Со-

ставлять программу научных 

исследований, оформлять 

научный отчѐт и научную 

статью по результатам поле-

вых опытов, подготовить 

научный доклад и/или отчёт 

по проведённым гидромели-

оративным мероприятиям. 

Разрабатывать и совершен-

ствовать методы и способы 

орошения культур, анализи-

ровать и сопоставлять полу-

ченные результаты. 

Навыками работы с источ-

никами научной и справоч-

ной мелиоративной литера-

туры.  

3 ПК-1  умением проводить сравнитель-

ный анализ, самостоятельно ста-

вить задачи исследований наибо-

существующие методы 

расчета режимов орошения 

и осушения при рекульти-

размещать в плане элементы 

мелиоративных систем и си-

стем рекультивации и охраны 

навыками решения научно-

исследовательских задач в 

области мелиорации, ре-
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лее актуальных проблем мелиора-

ции, рекультивации и охраны зе-

мель 

вации и охране земель; 

особенности режима регу-

лярного орошения и осу-

шения земель. 

земель; 

ставить задачи исследований 

наиболее актуальных проблем 

мелиорации, рекультивации и 

охраны земель. 

культивации и охраны зе-

мель 

4 ПК-2  способностью собирать, обоб-

щать и анализировать эксперимен-

тальную и техническую информа-

цию, делать выводы, формулиро-

вать заключения и рекомендации, 

внедрять результаты исследований 

и разработок и организовывать 

защиту прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

методы сбора, обработки и 

анализа результатов науч-

ных исследований по оро-

шению и осушению земель 

различного назначения; 

компьютерные модели по 

расчету режима орошения 

и осушения земель различ-

ного назначения. 

собирать, обобщать и ана-

лизировать эксперименталь-

ную и техническую информа-

цию; 

делать выводы, формулиро-

вать заключения и рекомен-

дации, внедрять результаты 

исследований и разработок и 

организовывать защиту прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности; 

работать с компьютерными 

программами по расчету ре-

жимов орошения и осушения 

земель различного назначе-

ния. 

навыками обработки обоб-

щения и анализа научных 

исследований по орошению 

и осушению земель раз-

личного назначения; 
навыками работы с компь-

ютерными программами по 

расчету режимов орошения 

и осушения земель различ-

ного назначения. 

5 УК-1 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

 

методы проектирования и 

приемы осуществления 

комплексных исследова-

ний, в том числе междис-

циплинарных, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и фило-

софии науки 

 

проектировать и осуществ-

лять комплексные исследова-

ния, в том числе междисци-

плинарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с использова-

нием знаний в области исто-

рии и философии науки 

 

навыками проектирования 

и приемами осуществления 

комплексных исследова-

ний, в том числе междис-

циплинарных, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и филосо-

фии науки 

 



5. Входные требования для прохождения научно-исследовательской 

практики  

Научно-исследовательская практика входит в состав основной образова-

тельной программы высшего образования и учебного плана подготовки аспи-

рантов по направлению подготовки 35.06.01-Сельское хозяйство программы ас-

пирантуры 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель. 

Аспирант, приступивший к освоению практики, должен знать основные 

методы научно-исследовательской деятельности; владеть навыками сбора, об-

работки и анализа гидрометеорологической, геодезической, геологической, 

гидрогеологической, гидрологической, почвенной, экологической информации; 

владеть навыками выбора методов и способов решения задач исследования. 

 Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по 

предшествующим дисциплинам: «Геодезия», «Гидрология», «Агрометеороло-

гия», «Почвоведения», «Экологии», «Геология и гидрогеология» в объеме про-

граммы высшего профессионального образования. 

Знания, умения и навыки, полученные аспирантами при прохождении 

научно-исследовательской практики, необходимы при подготовке к сдаче кан-

дидатского экзамена по специальности и написании научно-квалификационной 

работы (диссертации) по научной специальности 06.01.02 - Мелиорация, ре-

культивация и охрана земель, а также при осуществлении конкретного научного 

исследования. 
 

 

6. Формат проведения научно-исследовательской практики - 

выездная 
 

Формат проведения практики - стационарная/выездная. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурса-

ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья должен учитывать состояние их здоровья и требования по до-

ступности. 

7. Содержание и структура научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика состоит из: вводного инструктажа, 

контактных часов, выполнения программы практики, самостоятельной работы 

аспиранта, текущего и промежуточного контроля. 

Содержание   научно-исследовательской   практики   аспирантов опреде-

ляется формированием требуемых ФГОС ВО общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций. В ходе практики аспиранты: 

- знакомятся с современными методиками проведения научных исследо-
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ваний в области мелиорации, рекультивации и охраны земель с использованием 

современных технических средств и информационных технологий в академи-

ческих, отраслевых учреждениях и вузах под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников;  

- посещают передовые НИИ, подразделения мелиорации и водного хозяй-

ства и другие специализированные учреждения, занимающихся строительством 

гидромелиоративных и гидротехнических объектов; 

- участвуют в проведении лабораторных и полевых натурных исследова-

ниях; 

-  осуществляют сбор и первичную обработку материалов, получают и 

проводят обработку по гидромелиорации, водно-физическим и агрохимическим 

характеристикам почв, гидрометеорологической информации и пр.; 

Проделанную работу аспирант фиксирует в дневнике по научно-

исследовательской практике.  

К отчету аспирант подбирает соответствующий материал, характеризую-

щий все этапы выполненной работы. 

Научно-исследовательская практика аспиранта организуется в соответ-

ствии с Положением о научно-исследовательской практике аспирантов в уни-

верситете, программой практики и включает основные разделы и этапы выпол-

нения практики, общее задание на практику.  

7.1. Распределение трудоемкости научно-исследовательской практики по 

видам работ  

Общая трудоёмкость научно-исследовательской практики составляет 6 

зач.ед. ( 216 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Распределение учебных часов научно-исследовательской практики по видам 

работ  
 

Вид учебной работы 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоем-

кость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 6,0 216 

Вводный инструктаж (с заполнением журнала по охране 

труда и пожарной безопасности) 
0,17 6 

Знакомство с современными методами исследова-

ний, технологиями и оборудованием (структурные 

подразделения университета, НИИ, сторонние органи-

зации) с выездом на место практики или с приглашени-

ем ведущих специалистов по направлению 

0,28 10 

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом индивидуального зада-

ния, посещение руководителем практиканта на месте прак-

тики, консультации по подготовке отчёта и т.д.) 

0,11 4 

Выполнение программы практики (работа на предпри- 4,17 150 
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ятии/ в организации/в НИИ; ведение дневника, составление 

отчёта, подготовка к защите отчёта 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
1,03 37 

Вид контроля  

Зачет (дифференцированная оценка) 
0,25 9 

7.2. Содержание и структура научно-исследовательской практики 

Таблица 3 

Структура научно-исследовательской практики 
№  

недели 

практики  

Содержание этапов  

практики 

Виды работы  

аспирантов 

Объём, ча-

сов 

Подготовительный этап 

1 

Вводный инструктаж с запол-

нением журнала по охране 

труда, техники безопасности 

 

Инструктаж по технике без-

опасности, пожарной безопас-

ности, медицинскому обслужи-

ванию на территории предприя-

тия.    

3 

Получение индивидуального 

задания, разработка програм-

мы научно-исследовательской 
практики 

Рабочая программа 10 

Структура подразделения, 

знакомство с гидромелиора-

тивными и гидротехнически-

ми объектами, результатами 

деятельности за предыдущие 

годы. 

Встречи со специалистами-

гидромелиораторами, гидро-

техниками, гидрологами. 

Знакомство с современными ме-

тодами мониторинга земель, 

мелиоративными и рекультива-

ционными мероприятиями, со-

временным оборудованием при-

меняемым при проведении ме-

лиорации и рекультивации зе-

мель 

50 

Основной этап 

2-3 

Вводный инструктаж 

Усвоение мер предосторожно-

сти при нахождении на террито-

рии предприятия. 

3 

Выполнение программы прак-

тики 

Изучение методики экспери-

ментальных исследований на 

опытных делянках и в лизимет-

рах. Проведение исследований. 

100 

Самостоятельная работа прак-

тиканта 

Сбор, анализ, статистическая 

обработка полученных полевых 

и иных данных. 

27 

Проверка отчета руководите-

лем практики  

Отзыв руководителя  2 

4 Защита отчета Презентация 9 

ИТОГО 216 

 

Содержание научно-исследовательской практики по неделям  

 прохождения 
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Неделя 1  

Краткое описание практики. Перед выездом на место прохождения 

практики аспиранты проходят инструктаж по технике безопасности и подписы-

ваются в журнале о его прохождении. Приехав на место практики, знакомятся с 

организацией, правилами внутреннего трудового распорядка, с системой охра-

ны труда, пожарной безопасности, медицинского обслуживания, усвоение мер 

предосторожности при нахождении на территории хозяйства. Аспирант прохо-

дит практику самостоятельно под контролем руководителя предприятия в соот-

ветствии с темой диссертационной работы, программой и методикой её выпол-

нения. 

В 1 неделю научно-исследовательской практики аспиранты проводят ре-

когносцировочное обследование территории объекта исследований, подбирают 

типичные земельные участки, на которых проводятся (или буду проводиться) 

мелиоративные (рекультивационные) мероприятия, проводят рекогносцировку 

участка, описывают состояние находящихся на участке объектов, в том числе 

состояние почвенного покрова, агроценозов (биоценозов), мелиоративных объ-

ектов и сооружений. Получают электронную версию картографических матери-

алов и других документов, содержащих сведения о проведенных (проводимых) 

мероприятиях по мелиорации и рекультивации земель. Согласовывает действия 

по проведению исследований с руководителем предприятия и руководителем 

практики. 

Формы текущего контроля: индивидуальный план работы аспиранта, 

график прохождения практики. 

Неделя 2,3  

Краткое описание практики. Во 2 и 3 недели аспиранты проводят рабо-

ты по мелиорации (рекультивации) земель: при необходимости закладывают 

временные и постоянные пробные площади. В зависимости от целей и задачи 

практики проводят соответствующие изыскания. Приобретают практические 

навыки работы с технической литературой, сельскохозяйственным оборудова-

нием, почвенными и мелиоративными инструментами. Проводят описание 

участка исследований по мере проведения изысканий и по завершению практи-

ки. Делают выводы и заключение по проведенным экспериментальным дан-

ным. 

Формы текущего контроля: Заполнение дневника. Представление дан-

ных руководителю практики. 

Неделя 4  

Краткое описание практики. В течение 4 недели аспиранты работают с 

документацией, оформляют отчёт по практике в соответствии со спецификой 
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проведения исследований. Осваивают методические приемы сбора опытных 

данных и его камеральной обработки в соответствии со спецификой темы ис-

следований. Проводят статистическую обработку эмпирических данных, со-

бранных в местах прохождения научно-исследовательской практики под руко-

водством научного руководителя, анализ промежуточных и заключительных 

результатов моделирования.  

Формы текущего контроля: Заполнение дневника. Корректировка руко-

водителем практики. Подготовка и оформление отчета.  

 

7.3. Образовательные, научно-производственные и научно-

исследовательские технологии, используемые на практике 

 

Таблица 4 
№  

недели 

прак-

тики  

Наименование используемых образовательных технологий 

1 

        По преобладающим методам и способам обучения: индивидуальные, 

наглядные, мультимедийные. Знакомство с программой водобалансовых 

наблюдений в лизиметрах и на делянках. Оценка состояния учебно-методической 

базы и др. 

                 По основному методологическому подходу: исследовательские, ин-

формационные. Ознакомление с Российской системой мониторинга состояния 

посевов (система Росгидромета, Института космических исследований, «СканЭкс» 

и др., зарубежными системами мониторинга состояния посевов (Американские 

системы, ФАО, Европы и др.). Работа с научной литературой. 

1-4 

          По преобладающим методам и способам обучения: индивидуаль-

ные, наглядные, проблемные, поисковые, исследовательские, компьютерные. 

Сбор, обработка, обобщение фондовых гидрометеорологических данных с исполь-

зованием современных методов анализа и вычислительной техники; составление 

карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

                 По основному методологическому подходу: компетентностные, иссле-

довательские, информационные. Использование спутниковых систем дистанци-

онного зондирования, применяемых в гидромелиорации, почвоведение. Совре-

менные методы определения параметров водного баланса лизиметров и делянок. 

               Применение математического моделирования в водобалансовых расчетах. 

4 

                 По преобладающим методам и способам обучения: индивидуальные, 

наглядные, компьютерные. Аналитические, расчетные и графические работы: 

обобщение и сравнительный анализ полученного первичного материала. 

      По основному методологическому подходу: исследовательские, инфор-

мационные. Обработка и систематизация полученного материала. Написание от-

чета, проверка и корректировка его руководителем от предприятия. 

 
 

8. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
 

Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включает в себя: 
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- Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников, в формировании которых участвует научно-

исследовательская практика, и их «карты»  

- задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов научно-

исследовательской практики  

Примерный перечень контрольных вопросов по разделам практики: 

1. Виды внутренних документов, используемых в мелиоративном и гидро-

техническом строительстве, при рекультивации земель; 

2. Современные нормативные документы, регламентирующие процедуры по 

охране земель; 

3. Мелиоративное, почвенное и метеорологическое оборудование, применя-

емое при полевых изысканиях; 

4. Характеристика мелиоративных и почвенных приборов: гидрометриче-

ская вертушка, влагомер, солемер, кондуктометр, рН-метр; 

5. Основные мероприятия, направленные на сохранение и повышение пло-

дородия почв; 

6. Мелиоративные мероприятия, проводимые на объекте; 

7. Мероприятия по рекультивации земель, проводимые на объекте; 

8. Перечень правовых мер, направленных на охрану земель; 

9. Показатели эффективности проводимых мероприятий на участке исследо-

ваний; 

10. Метеорологические данные, учитываемые при проведении изысканий; 

11. Передовые технологии, применяемые при изысканиях в процессе практи-

ки; 

12.  Мероприятия по предупреждению деградации земель на участке; 

13. Системы мониторинга и оперативного регулирования проводимых меро-

приятий; 

14. Современные оросительные системы, применяемые на участке изысканий; 

15. Особенности использования минеральных удобрений при орошении. Эф-

фективность применения; 

16. Достоинства и недостатки фертигации. Фильтрация и очистка поливных 

систем; 

17. Оценка применения ресурсосберегающих технологий в мелиорации. 

- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

научно-исследовательской практики. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике 

Зачет получает аспирант по итогам прохождения научно-

исследовательской практики с представлением дневника и отчета о выполнении 

практики. 
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За время прохождения практики аспирант должен в полном объеме вы-

полнить индивидуальный план практики, программу научно-исследовательской 

практики, подготовить отчет и ответить на вопросы членов комиссии. 

Аспирант, не полностью выполнивший индивидуальный план практики, 

программу практики, не полностью представивший отчет - не получает зачет по 

практике. 

Для повторной сдачи зачета аспирант в течение двух последующих 

недель устраняет рекомендованные комиссией недостатки и, получив допуск в 

Управлении подготовки кадров высшей квалификации, пересдает его комиссии.  

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской прак-

тики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свобод-

ное от учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформле-

нием соответствующего приказа. 

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской прак-

тики без уважительной причины, или получившие отрицательную оценку от-

числяются из Университета как имеющие академическую задолженность в по-

рядке, предусмотренном Уставом Университета. 
 

9. Ресурсное обеспечение 

Для проведения научно-исследовательской практики, необходимые мате-

риалы, предоставляются аспиранту исходя из плана научно-исследовательской 

работы. 

Разрабатывается индивидуальный план работы аспиранта, программа и 

методика исследований. 

9.1. Перечень основной литературы (за последние 5 лет) 

 

1. Мелиорация земель. Учебник для вузов/ А.И.Голованов, И.П. Айдаров,   

    М.С.Григоров и др. М.: «КолосС», 2011. 824 с. ISBN 978-5-9532-0752-2. 

2. Осушение населенных пунктов. Учебное пособие для вузов/ В.В.Пчелкин. –    

     М., МГУП, 2010.144 с. ISBN978-582631-296-7. 

3. Природообустройство. Учебник для вузов/ А.И.Голованов, Д.В.Козлов, Т.И. 

    Сурикова и др. – М.: «КолосС», 2009. 

4. Рекультивация земель. Учебник для вузов/ А.И.Голованов, Ф.М.Зимин, В.И.                                 

   Сметанин. Санкт-Петербург. «Лань». 2015.336 с. ISBN: 978-58114-1808-4 

5. Эксплуатация природоохранных систем и сооружений.    

    (Учебное пособие)/ Каблуков О.В.  М., ФГБОУ ВПО МГУП, 2014. 390 с.   

9.2 Перечень дополнительной литературы  

 

1. Ландшафтоведение.  Учебник для вузов/ А.И.Голованов, Е.С.Кожанов, Ю.И. 

Сухарев. Санкт-Петербург. «Лань». 2015.336 с. ISBN: 978-58114-1808-4.                              

   2. Землеустроительное проектирование. Учебник для вузов/ А.Е.Касьянов. 

М., ФГБОУ ВПО МГУП. 2013.- 238 с. ISBN 978-5-89231-406-0. 
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3. Основы эколого-ландшафтной организации территорий при землеустройстве. 

Учебное пособие/ Г.А. Карцев, Д.В. Новиков, А.С. Исаев М.: ФГБОУ ВПО 

МГУП, 2013. 311 с.: ISBN 978-5-89231-429-9. 

9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  

1. Шабанов В.В. Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и приро-

дообустройству. МГУП, 2010. сетевой ресурс 

(http://msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/index.html). 

2. Министерство  природных  ресурсов  и экологии Российской  Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

3. Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных  ресурсов  и экологии 

Российской  Федерации http://voda.mnr.gov.ru 

 

9.4 Перечень информационных технологий 

1. Программа «POLIV» - расчет и прогноз водного режима на мелиорируемых землях. 

2. Программа «VODA+SOLY» - расчет и прогноз водно-солевого режима земель. 

3. Программа «AZOT» расчет трансформации и переноса биогенных веществ в почве при 

утилизации сточных вод, прогноз загрязнения почв, грунтовых и поверхностных вод. 

4. Программа «LINZA» расчет загрязнения почв нефтепродуктами, расчет распределения 

нефтепродуктов в зоне полного и неполного насыщения. 

5. Программа «SKVAJINA» расчет технологии очистки загрязненных почв от нефтепродук-

тов методом откачки. 

6. Программа «DROP IRRIGATION» расчет водного режима, режима орошения при ка-

пельном орошении. 

7. Программа «DRENAG» расчет двумерного влагопереноса в зоне полного и неполного 

насыщения при обосновании параметров горизонтального трубчатого дренажа.  

8. Программа «BOROZDA» расчет влагопереноса и обоснование параметров бороздового 

полива. 

9. Электронная библиотека карт. 

10. Электронная библиотека метеоданных. 

 

9.5 Описание материально-технической базы  

 

Для реализации программы научно-исследовательской практики перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

1. Вагончики для проживания аспирантов. 

2. Вагон – столовую для приема пищи и обработки результатов экспери-

ментальных исследований. 

3. Строение школы. 

4. Строение Дом учителя. 

4. Опытные делянки (15- делянок). 

5. Лизиметры (3-лиз.). 

http://msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/index.html
http://www.mnr.gov.ru/
http://voda.mnr.gov.ru/






 
 

 


