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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка бакалавров
по направлению 20.03.02. «Природообустройство и водопользование» по вопросам общей
геологии и гидрогеологии для дальнейшего использования в практической деятельности.
Область его профессиональной деятельности-это область науки и техники, занимающаяся
целенаправленным изменением свойств природных объектов с целью повышения их
потребительской стоимости (полезности), эффективности использования водных и
земельных ресурсов, устойчивости и экологической безопасности.

Учебная задача изучения дисциплины подготовка бакалавра, способного
осуществлять свою профессиональную деятельность в области:

-мелиорации земель различного назначения: сельскохозяйственных, лесного и
водного фондов, поселений, индустриального, рекреационного;

-охраны земель различного назначения, рекультивацию земель, нарушенных или
загрязненных в процессе природопользования;

-природоохранного обустройства территорий с целью защиты от воздействия
природных стихий и антропогенной деятельности;

-создания водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и
восстановление водных объектов;

-водоснабжения сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, обводнение
территорий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Перечень
компетенций Содержание компетенций

ПК-9 – готов применять на практике базовые общепрофессиональные знания
теории и методов полевых геологических, геофизических, геохимических,
гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических исследований при
решении научно-производственных задач (в соответствии с профилем подготовки)

Знать:

-форму, размеры, возраст, свойства и строение Земли, а также строение
её внешних и внутренних оболочек; -экзогенные и эндогенные
геологические процессы и их влияние на изменения внутри неё и на
поверхности; -строение, состояние и основные свойства земной коры;
-происхождение, классификацию и формы рельефа;
-геохронологическую и стратиграфическую шкалу развития Земли ;
-происхождение, состав, свойства, условия залегания, распространение,
основные физические и водные свойства наиболее распространённых
горных пород; -виды воды в горных породах и минералах;
-происхождение, условия залегания, состав, свойства и распространение
подземных вод в земной коре; -взаимодействие и геологическую
деятельность поверхностных, почвенных и грунтовых вод; -полезные
ископаемые и способы их добычи;-виды воздействия на геологическую
среду; -основные мероприятия по охране среды в условиях антропо- и
техногенеза; -основные положения геологических и гидрологических



изысканий и съёмок.

Уметь:

-определять основные минералы и горные породы в полевых и
камеральных условиях; - пользоваться терминологией; - работать с
геологическими и гидрологическими картами; -проводить геологические
и гидрогеологические изыскания; -выявлять и оценивать процессы
деградации, эрозии и загрязнении геологической среды; -назначать
мероприятия по мелиорации и рекультивации площадей, обводнению
территорий, созданию источников водоснабжения; -проводить
районирование территории по почвенно-гидрологическим условиям

Владеть:

-методами геологического и гидрологического обеспечения решения
проблем природообустройства и водопользования; -специальной
терминологией; -навыками работы со справочной и нормативной
литературой

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ООП Б1.В.08
3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Данная дисциплина относится к вариативной части ОП подготовки
обучающихся по направлению 20.03.02 «Природообустройство и
водопользование», профиль «Мелиорация, рекультивация и охрана земель».
Для изучения дисциплины «Организация и технология работ по
природообустройству и водопользованию» студентам необходимы знания по
предыдущим дисциплинам:

3.1.1 машины и оборудование для природообустройства
3.1.2. Инженерная геодезия;
3.1.3. механика грунтов, основания и фундаменты
3.1.4 безопасность жизнедеятельности
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее:
Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин,
практик, НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра:.

3.2.1. - водохозяйственные системы и водопользование;
3.2.2. - строительство и эксплуатация систем сельскохозяйственного водоснабжения

и водоотведения

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся

Семестр
(курс, семестр на курсе)

Семестр
(курс, семестр
на курсе) 2 (III)

Семестр
(курс, семестр на

курсе) 2 (IV) Итого

Недель 15 18



Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД
Лекции 14 14
Практические 14 14
В том числе лаб. 14 14
Итого ауд.
Контактная работа 42 42
Сам. работа 30 30
Часы на контроль 36 36
Итого
Общая трудоемкость
дисциплины (з.е.) 108 (3)

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
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1.1. Раздел 1. Вводная часть.
Геология, как наука. Задачи и
методы. Разделы геологии.
Раздел 2. Общие сведения о
Земле. Форма Земли. Эллипсоид
вращения. Сфероид. Геоид.
Размеры. Возраст. Температурный
режим Земли. Внешнее и
внутреннее тепло. Пояс
постоянных температур.
Геотермическая ступень и
геотермический градиент.
Химический состав Земли и её
свойства. Магнитность и
гравитация. Строение Земли.
Внешние геосферы (атмосфера и
её составляющие, гидросфера и
биосфера). Внутренние геосферы
(земная кора, мантия и ядро).
Строение земной коры
(литосферы). Минералы и горные
породы. Осадочный слой и
особенности его формирования.
Гранитный и базальтовый слои.
Типы земной коры: океанический
и континентальный /лекция/

(III)/2 5 ПК-9 Л.1.1.
Л.1.2.

1.2. Горные породы, их морфологи- 5+5 ПК-9 Л.1.1.



ческие признаки и физические
свойства, классификации.
Описание и определение горных
пород./практические +
лабораторные работы/

Л.1.2

2.1. Раздел 3. Геологические
процессы, их влияние на
формирование земной коры,
роль их в развитии Земли.
Понятие об эндогенных и
экзогенных процессах.
3.1. Эндогенные процессы
3.1.1.Магматизм, его виды.
3.1.2.Вулканизм, как вид
магматизма.
3.1.3.Метаморфизм и его факторы:
давление, высокие температуры и
химически активные вещества.
Виды метаморфизма.
3.2.Экзогенные геологические
процессы:
3.2.1.Выветривание. Типы
выветривания. Физическое,
химическое и органическое.
Денудация. Аккумуляция./лекция/

(III)/2 5 ПК-9 Л.1.1.
Л.1.2.

2.2. Построение геологических разрезов
и карт. /практические +
лабораторные работы/

5+5 ПК-9 Л.1.1.
Л.1.2

3.1. Раздел 4.Геологическая
деятельность подземных вод.
4.1. Понятие о подземных водах.
Общие сведения. 4.2.Виды воды в
горных породах и минералах
4.3.Перенос материала, отложения
4.4.Классификация горных пород
по водопроницаемости. 4.5. Пути
накопления подземных вод. Типы
подземных вод по условиям
залегания. Верховодки. Грунтовые
воды. Межпластовые и
артезианские воды. 4.6. Движение
и режим грунтовых вод.
Коэффициент фильтрации, методы
его определения. Лабораторные и
полевые методы. Источники.
Типы источников 4.7.Растворение.
Классификация минералов и
горных пород по растворимости.
4.8. Карстовые явления. Карст.
Формы карстового рельефа.
Карры. Желоба, поноры, колодцы,
шахты и воронки. Суффозии.
4.9.Гидратация минералов и

(III)/2 4 ПК-9 Л.1.1.
Л.1.2



горных пород. 4.10. Окисление
минералов и горных пород. 4.11.
Разложение силикатов . 4.12.
Осадки, формируемые
подземными водами. 4.13.
Гравитационные процессы.
Оползни. Оплывины. Плывуны.
Обвалы. Причины, методы
борьбы. 4.14. Подземные воды и
определяющая среда. Расход
потока грунтовых вод и расчет
притоков воды к различным

3.2. Расчет потока грунтовых вод и
расчета притоков и к различным
выработкам. Методы борьбы с
подземными водами при
разработке карьеров и котлованов
/практические + лабораторные
работы/

4+4 ПК-9 Л.1.1.
Л.1.2

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) представлены в методических рекомендациях по
выполнению самостоятельной работы студентов к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.8.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Материалы фонда оценочных средств прилагаются к рабочей программе
дисциплины как приложение 11.3.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

7.1.1. Основная литература

№ Авторы,
составители Заглавие Издательство,

год Кол-во

Л.1.1.
Ковриго,В.П.,
Кауричев,И.С.,
Бурлакова,Л.М.

Почвоведение с
основами геологии [Text] :

учебник для вузов

- М. : Колос,
2000. 18

Л.1.2. Борголов,И.Б Сельскохозяйственная геология
[Text] : учеб.пособие

3-е
изд.,перераб.и

доп. - Иркутск :
2000.

2

Л.1.3.

7.1.2. Дополнительная литература
Л.2.1.
Л.2.2.



Л.2.3.
7.1.3.Методические разработки

Л.3.1.
Л.3.2.
Л.3.3.

СОГЛАСОВАНО

Заведующая научной библиотекой _____________________
/________________________

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Перечень электронных ресурсов:
Э 1. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;

http://rucont.ru/collections/1122;
Hthttp://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;

Э 2. Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
Э 3. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;
Э 4. Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
Э 5. Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
Э 6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru;
Э 7. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;

;

Э 8.

Электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская
информационная система РОССИЯ».

Э 9. Moodle.ysaa/ru

Э 10. …

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем

7.3.1. Перечень программного обеспечения

П 1. MathCAD,
П 2. Автокод,
П 3. Adobe Photoshop,
П 4. Corel draw
П 5. Компас
П 6. VBasic 6
П 7. Visual FoхPrо 7.0
П 8. Delphi 6
П 9. …

7.3.2. Перечень информационных справочных систем

Перечень информационных справочных систем



С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
С 2. ru.wikipedia;
С 3. slovari.yandex.ru;
С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
С 6. федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/;
С 7. …

8.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При обучении по дисциплине используется система, поддерживающая
дистанционное образование - «Moodle» (moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию
дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия между преподавателем и
обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов курса.

Для обучающихся лиц предоставляются:
- учебные пособия, методические указания в форме аудиофайла (указать учебники,

учебные пособия, методические указании на аудиносителе).
- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей

рабочей программы);
- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел

12. настоящей рабочей программы);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и

промежуточной аттестации с компьютерной техникой в оборудованных классах 2.405,
2.406, 2.416…;

- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с проектором 2.310, 2.311…;

- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях
(указать номера аудиторий);

- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения
курсовых работ) в …;

- лаборатория микробиологии, лаборатория…;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования в …;
-…

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

Взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством электронной почты,
форумов, интернет-групп, скайпа, чата, компьютерного тестирование, дистанционного
занятия (олимпиады, конференции), вебинаров (семинар, организованный через
интернет), подготовка проектов с использованием электронной оболочки АС
Тестирование, портфолио студента, moodle и т.п.

Для основных видов учебной работы применяются образовательные технологии с
использованием универсальных, специальных информационных и коммуникационных
средств.

Контактная работа:
- лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог,

лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных



методов обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением
возможностей Интернета;

- практические и лабораторные занятия - рефераты, доклады, дискуссии,
тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.

- семинарские занятия – социально-активные методы (тренинг, дискуссия,
мозговой штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные
технологии и привлечение возможностей Интернета);

- групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с
лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах,
тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;

- индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, работа
с лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная
поддержка и стимулирование, дистанционные технологии.

Формы самостоятельной работы: устное, письменное, в форме тестирования,
электронных тренажеров. В качестве самостоятельной подготовки в обучении
используется - система дистанционного обучения Moodle.

Самостоятельная работа:
- работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;
- реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические,

творческие самостоятельные работы;
- проектные работы;
- дистанционные технологии.

«Методические указания по выполнению лабораторных (практических) занятий по
дисциплине________________________» определяют общие требования, правила и
организацию проведения лабораторных (практических) работ с целью оказания помощи
обучающимся в правильном их выполнении в объеме определенного курса или его раздела
в соответствие с действующими стандартами. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.6.

«Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине________________» предназначены для выполнения контрольной работы в
рамках реализуемых основных образовательных программ, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования. Данные указания прилагаются к рабочей программе дисциплины как
приложение 10.7.

«Методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине_________________» определяют порядок выбора студентом темы работ,
общие требования, предъявляемые к курсовой работе, освещают последовательность ее
подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению как самой работы, так и
научно-справочного аппарата и приложений. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.9.
«Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий по дисциплине
_________________________» включают в себя описание учебных занятий, проводимых в
активной и  интерактивной форме. Материалы занятий прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 11.5.

10. Условия реализации учебной дисциплины для студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Материалы по данному разделу прилагаются к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.10.



11. Приложение

11.1. Учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций (по усмотрению
преподавателя).
11.2. Учебная программа дисциплины (по усмотрению преподавателя).
11.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
11.4. Методические рекомендации для студентов по балльно-рейтинговой оценке
знаний
11.5. Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий.
11.6. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных
(практических) работ
11.7. Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных работ
11.8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов
11.9. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
11.10. Материалы по условия реализации учебной дисциплины для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11.11. Другие методические материалы (по усмотрению кафедры).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихсяиявляется приложением к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11Гидрогеология и основы геологии,представляет собой совокупность контрольно-
измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.),
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестацииуспеваемости
студентов размещены в ИС VisualTestingStudio и Moodle(moodle.ysaa.ru).

ФОС должны соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения,
предметной области, быть достижимыми, исполнимыми, включать полноту
представления материалов.

При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю,
практике необходимо определить этапы формирования компетенций, формы контроля,
показатели и критерии оценивания сформированности компетенции на различных
этапах ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются
следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап
освоения, категория компетенции «владеть» соответствуетII этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе освоения
ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ПК-9

I этап
формирования

Знать:основы геологии, гидрогеологии,
генезис и классификациюпород и
классификацию грунтов, иметь
представление об инженерно– геологических
изысканиях
Уметь:принимать обоснованные решения
при проектировании объектов
природообустройства и водопользования в
зависимости от конкретных условий

II этап
формирования

Владеть:методами оценки состояния
природных и природно-техногенных
объектов для обоснования принимаемых
решений

Каждый этап (знать, уметь, владеть) должен включать конкретное описание
планируемого результата.Например:Уметь использовать основные методы
информационной защиты. Противопоставлять их оказываемому внешнему воздействию.

Этап знать: Показатели усвоения знаний содержат описание действий, отражающих
работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций:
воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценку и др. Для формулировки



показателей рекомендуется использовать глаголы: знать,определять, описывать,
воспроизводить, перечислять, называть, представлять, формулировать, излагать и т.п.

Этап уметь: Показатели для проверки освоения умений содержат требования к
выполнению отдельных действий и/или операций. Для формулировки показателей
рекомендуется использовать глаголы: рассчитать, построить, показать, решить,
подготовить, выбрать и т.п.

Этап владеть:Наименования данных результатов обучения включают характеристику
навыков, приобретенных в процессе решения профессиональных задач. Для
формулировки показателей можно использовать глаголы: применять, вычислять,
классифицировать, строить, демонстрировать, иллюстрировать, интерпретировать,
модифицировать, оперировать, организовывать и т.п.

3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ПК-9- готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования на компоненты природной среды.

Не освоены

незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ПК-9

слабо знает форму, размеры, возраст, свойства и
строение Земли, а также строение её внешних и
внутренних оболочек; экзогенные и эндогенные
геологические процессы и их влияние на изменения
внутри неё и на поверхности; строение, состояние и
основные свойства земной коры; происхождение,
классификацию и формы рельефа;
геохронологическую и стратиграфическую шкалу
развития Земли;происхождение, состав, свойства,
условия залегания, распространение, основные
физические и водные свойства наиболее
распространённых горных пород; виды воды в
горных породах и минералах;происхождение,
условия залегания, состав, свойства и
распространение подземных вод в земной коре;
взаимодействие и геологическую деятельность
поверхностных, почвенных и грунтовых вод;.

75 – 61
Удовлетвори

тельно
(зачтено)

Уметь:
ПК-9

слабоопределяет основные минералы и горные
породы в полевых и камеральных условиях; слабо
пользуется терминологией; работает с



геологическими и гидрологическими картами;
проводит геологические и гидрогеологические
изыскания; слабо выявляет и оценивает процессы
деградации, эрозии и загрязнении геологической
среды; слабо назначает мероприятия по мелиорации
и рекультивации площадей, обводнению
территорий, созданию источников водоснабжения;
проводит районирование территории по почвенно-
гидрологическим условиям:.

Владеть:
ПК-9

Не владеетметодами геологического и
гидрологического обеспечения решения проблем
природообустройства и
водопользования;специальной терминологией;
навыками работы со справочной и нормативной
литературой.

Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;

Знать:
ПК-9

Хорошо знает форму, размеры, возраст, свойства и
строение Земли, а также строение её внешних и
внутренних оболочек; экзогенные и эндогенные
геологические процессы и их влияние на изменения
внутри неё и на поверхности; строение, состояние и
основные свойства земной коры; происхождение,
классификацию и формы рельефа;
геохронологическую и стратиграфическую шкалу
развития Земли;происхождение, состав, свойства,
условия залегания, распространение, основные
физические и водные свойства наиболее
распространённых горных пород; виды воды в
горных породах и минералах;происхождение,
условия залегания, состав, свойства и
распространение подземных вод в земной коре;
взаимодействие и геологическую деятельность
поверхностных, почвенных и грунтовых
вод;продемонстрирует глубокие прочные знания и
развитые практические умения инавыки, может
сравнивать, оценивать и выбирать методы решения
заданий, работать целенаправленно, используя
связанные между собой формы представления

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ПК-9

Хорошо умеет определять основные минералы и
горные породы в полевых и камеральных условиях;
пользоваться терминологией; работать с
геологическими и гидрологическими картами;
проводить геологические и гидрогеологические
изыскания; выявлять и оценивать процессы
деградации, эрозии и загрязнении геологической
среды; назначать мероприятия по мелиорации и
рекультивации площадей, обводнению территорий,
созданию источников водоснабжения; проводить
районирование территории по почвенно-
гидрологическим условиям:

Владеть: Хорошо владеет методами геологического и



ПК-9 гидрологического обеспечения решения проблем
природообустройства и водопользования;
специальной терминологией; навыками работы со
справочной и нормативной литературой

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения в условиях неполной
определенности, при недостаточном документальном,
нормативном и методическом обеспечении;

Знать:
ПК-9

Очень хорошо знает форму, размеры, возраст,
свойства и строение Земли, а также строение её
внешних и внутренних оболочек; экзогенные и
эндогенные геологические процессы и их влияние
на изменения внутри неё и на поверхности;
строение, состояние и основные свойства земной
коры; происхождение, классификацию и формы
рельефа; геохронологическую и стратиграфическую
шкалу развития Земли;происхождение, состав,
свойства, условия залегания, распространение,
основные физические и водные свойства наиболее
распространённых горных пород; виды воды в
горных породах и минералах;происхождение,
условия залегания, состав, свойства и
распространение подземных вод в земной коре;
взаимодействие и геологическую деятельность
поверхностных, почвенных и грунтовых
вод;продемонстрирует глубокие прочные знания и
развитые практические умения инавыки, может
сравнивать, оценивать и выбирать методы решения
заданий, работать целенаправленно, используя
связанные между собой формы представления

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ПК-9

Очень хорошо умеетопределять основные минералы
и горные породы в полевых и камеральных
условиях;
пользоваться терминологией; работать с
геологическими и гидрологическими картами;
проводить геологические и гидрогеологические
изыскания; выявлять и оценивать процессы
деградации, эрозии и загрязнении геологической
среды; назначать мероприятия по мелиорации и
рекультивации площадей, обводнению территорий,
созданию источников водоснабжения; проводить
районирование территории по почвенно-
гидрологическим условиям.

Владеть:
ПК-9

В совершенстве владеетметодами геологического и
гидрологического обеспечения решения проблем
природообустройства и водопользования;
специальной терминологией; навыками работы со
справочной и нормативной литературой

Показатели сформированности компетенции - это планируемые результаты
обучения:



«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью
научной точности и полноты;

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных
алгоритмов решения;

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений
и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения
опыта деятельности.



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков  и  (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

В данном разделе типовые вопросы (задания, тестовые вопросы)распределить  по
компетенциям дисциплины.Такой вариант составления материалов ФОС необходим
также для экспертов при проведении процедуры оценивания знаний, умений, навыков
студентов по компетенциям.

4.1. Типовые задачи

ПК-9
Типовые контрольные задания или иные материалы
Вопросы к экзамену

1. Охарактеризуйте положение Земли в мировом пространстве.
2. Гипотезы происхождения планеты Земля.
3. Прямые и косвенные методы изучения строения и состава Земли.
4. Сферы Земли. Краткая характеристика геосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы.
5. Геосфера. Стратификация геосферы.
6. Земная кора. Типы земной коры.
7. Земная кора. Структурные элементы земной коры: плиты, платформы, щиты.
8. Земная кора. Тектоника литосферных плит. Субдукция, обдукция, и коллизия.
9. Геосфера. Литосфера, мантия и ядро.
10. Физические свойства Земли. Сила тяжести. Аномалии силы тяжести.
11. Физические свойства Земли. Тепловые свойства, температурная стратификация
геосферы, геотермическая ступень и геотермический градиент.
12. Физические свойства Земли. Магнитные свойства, магнитные аномалии.
13. Сейсмические свойства Земли. Продольные и поперечные сейсмические волны.
14. Минералы. Встречаемость и формы нахождения в природе.
15. Свойства минералов. Оптические свойства минералов.
16. Свойства минералов. Физические свойства минералов.
17. Свойства минералов. Прочие свойства минералов.
18. Кристаллохимическая классификация минералов.
19. Породообразующие минералы, их характеристика.
20. Горные породы. Мономинеральные и полиминеральные горные породы. Минеральный
состав горных пород.
21. Генетическая классификация горных пород.
22. Классификация горных пород. Магматические горные породы.
23. Классификация горных пород. Метаморфические горные породы.
24. Классификация горных пород. Осадочные горные породы.
25. Относительный и абсолютный возраст в геологии.
26. Методы определения относительного возраста в геологии.
27. Методы определения абсолютного возраста в геологии.
28. Стратиграфическая и геохронологическая шкалы.
29. Значение экзогенных и эндогенных процессов в истории планеты Земля.



30. Эндогенные процессы. Интрузивный и эффузивный магматизм.
31. Эндогенные процессы. Метаморфизм.
32. Эндогенные процессы. Землетрясения.
33. Эндогенные процессы. Тектонические (эпейрогенические, орогенические и
дислокационные) движения.
34. Экзогенные процессы и их направленность. Денудация континентов.
35. Экзогенные процессы. Выветривание, его виды и результаты.
36. Экзогенные процессы. Геологическая деятельность ветра. Дефляция и корразия.
37. Геологическая деятельность временных и постоянных водотоков. Эрозия и ее виды.
38. Геологическая деятельность ледников и снега. Флювиагляционные потоки и
отложения.
39. Геологическая деятельность морей и океанов. Абразия берегов. Морские отложения.
40. Геологическая деятельность замкнутых водоемов. Болотные и лимнические
отложения.
41. Геологическая деятельность подземных вод. Суффозия и карст.
42. Гипотезы происхождения подземных вод.
43. Виды воды в минералах и горных породах.
44. Гидрогеологические свойства горных пород.
45. Физические свойства подземных вод. Органолептические и токсикологические
свойства.
46. Химические свойства подземных вод. Формы выражения химических анализов.
47. Воды зоны аэрации. Условия формирования и залегания.
48. Грунтовые воды. Происхождение и условия залегания.
49. Артезианские воды. Области питания, напора и разгрузки. Артезианские бассейны.
50. Прочие разновидности подземных вод.
51. Процессы фильтрации, инфильтрации и инфлюации подземных вод.
52. Основные виды и законы движения подземных вод.
53. Коэффициент фильтрации. Методы определения.
54. Режим подземных вод. Режимообразующие факторы.
55. Типы балансов подземных вод и методы их изучения.
56. Ресурсы подземных вод. Категории запасов подземных вод.
57. Грунты. Происхождение.
58. Классификации грунтов.
59. Основные характеристики скальных, полускальных грунтов.
60. Основные характеристики связанных, рыхлых, мерзлых и техногенных грунтов.
61. Инженерно-геологические процессы и явления.
62. Место инженерно-геологических изысканий в системе инженерных изысканий.
63. Условия, определяющие состав инженерно-геологических изысканий.
64. Этапы (комплексные методы) инженерно-геологических изысканий.
65. Отчетная документация по инженерно-геологическим изысканиям.
66. Особенности инженерных изысканий при решении задач водопользования и
природообустройства.



5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

5.1.Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении
аттестационных испытаний и формировании оценки.

Справочная таблица процедур оценивания
(с необходимым комплектом материалов и критериями оценивания)

№п/п Процедуры
оценивани

я

Краткая
характеристика

Необходим
ое наличие
материало

в по
оценочном
у средству

в фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования

компетенции на
каждом этапе

Зна-
ния

Навы
ки

Умен
ия

1. Экзамен
(Э), зачет

(З),
дифференци

рованный
зачет (ДЗ)

Курсовые экзамены
по всей дисциплине
или ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс
(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность их,
развитие творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной
работы, умение
синтезировать
полученные знания и
применять их к
решению
практическихзадач.

Вопросы
для
подготовки.
Комплект
экзаменаци
онных
билетов.

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как
правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению
и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

+ + +

1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых
контрольных заданий, преподаватель имеет право скорректировать предложенные с учетом специфики
дисциплины или дать свои собственные.


