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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) Б1.Б.12 Почвоведение является изучение почвы как
самостоятельного естественно-исторического тела, являющегося составным компонентом
биосферы, отдельных ландшафтов и экосистем.

Задачи курса. Сформировать у студентов представления о строении, составе,
свойствах и географическом распространении почв, закономерностях ее происхождения,
развития, почвах отдельных зон, функционирования и роли почв в природе,
экологической обстановке; путях и методах – мелиорации почв, охраны и рационального
использования, а также антропогенной трансформации почв, ознакомить студентов с
приемами полевых почвенных исследований.

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

Перечень
компетенций Содержание компетенций

ПК-10 способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

Знать:

Уровень 1
(пороговый)

Частично знать оценку состояния природных и природно-техногенных
объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования

Уровень 2
(продвинутый)

Знать оценку состояния природных и природно-техногенных объектов для
обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

Уровень 3
(высокий)

Свободно знать изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и водопользования

Уметь:

Уровень 1
(пороговый)

Частично проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений
при проектировании объектов природообустройства и водопользования

Уровень 2
(продвинутый)

Проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и водопользования

Уровень 3
(высокий)

Свободно проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений
при проектировании объектов природообустройства и водопользования

Владеть:

Уровень 1
(пороговый)

Частично владеть способностью проводить изыскания по оценке
состояния природных и природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

Уровень 2
(продвинутый)

Владеть способностью проводить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

Уровень 3 Свободно владеть способностью проводить изыскания по оценке



(высокий) состояния природных и природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать: Знать оценку состояния природных и природно-техногенных объектов для
обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

Уметь: Проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и водопользования

Владеть: Владеть способностью проводить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании объектов природообустройства
и водопользования

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел)
ООП Б1.Б.12 Почвоведение (ПК-10)

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1. Б1.Б.08 Физика (ОК-7; ПК-16)
3.1.2. Б1.Б.09 Химия (ОПК-1)
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее:
3.2.1. Б1.Б.11 Гидрогеология и основы геологии (ПК-16)
3.2.2. Б1.Б.13 Экология (ОПК-2)
3.2.3. Б1.В.01 Природопользование (ОК-7; ОПК-1)
3.2.4. Б1.В.02 Ландшафтоведение (ОПК-1; ПК-4)
3.2.5. Б1.В.06 Мелиорация земель (ОПК-1; ОПК-3)
3.2.6. Б1.В.07 Рекультивация земель (ОПК-1; ОПК-3)

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

Курс/семестр 1/2 ИтогоВид занятий УП РП
Лекции 20 20 20
Практические 40 40 40
В том числе инт. нет нет нет
Итого ауд. 60 60 60
Контактная работа 60 60 60
Самос. работа 48 48 48
Часы на контроль нет нет нет
Итого 108 108 108



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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Введение. Предмет, задачи, методы почвоведения.
В.В. Докучаев – основоположник современного
генетического почвоведения.

1/2 1 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

1. Раздел 1. Почва как одна из биокосных систем
земли.

1/2 ПК-10

1.1. Тема 1. Место и функции почвы в
биогеоценозе и биосфере. Почва как
компонент антропогенных ландшафтов
(лекция).

1/2 1 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

1.2. Тема 1. Определение актуальной и обменной
кислотности. Определение структурного состава
почв (практ.работа).

1/2 2 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

-

2. Раздел 2. Биогенность почв.  Представления о
малом биологическом круговороте веществ.

1/2

2.1. Тема 1. Формы органического вещества в
почвах. Количество и состав растительных
остатков (лекция).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

2.2. Тема 2. Процессы минерализации,
гумификации. Строение, состав и свойства
гумусовых веществ. Значение и роль гумуса
(лекция).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

2.3. Тема 1. Количественное определение в почве
гумуса (прак.работа).

1/2 2 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

2.4. Тема 1. Органическая часть почвы
(сам.работа).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

3. Раздел 3. Горные породы, их
минералогический состав, химические и
физические свойства.

1/2 ПК-10 -

3.1. Тема 1. Процессы выветривания, большой
геологический круговорот. Коры
выветривания (лекция).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

3.2. Тема 2. Категории почвообразующих пород. 1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.

-



Механический состав почв и пород. Виды
поглотительной способности почв (лекция).

Л.1.3.
Л.2.1.

3.3. Тема 1. Обобщение результатов изучения
химических и физических свойств почвенного
образца. Оценка плодородия исследованной
почвы, разработка мероприятий по его
повышению. Составление агрогеохимических
картограмм (практ.работа).

1/2 6 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

3.4. Тема 1. Выветривание горных пород и минералов
(сам.работа).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

-

4. Раздел 4. Прямое и косвенное влияние рельефа
на развитие процессов почвообразования.

1/2 ПК-10 -

4.1. Тема 1. Почвообразующие породы, география
почвообразующих пород. Влияние пород на
гранулометрический и минералогический
состав, направление и скорость
почвообразования, свойства почв, плодородие
(лекция).

1/2 4 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

4.2. Тема 1. Определение плотности твердой фазы
(удельного веса), плотности скелета почвы
(объемного веса), порозности (скважности),
гигроскопической влаги. Определение
капиллярной и полной влагоемкости
(практ.работа).

1/2 2 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

-

4.3. Тема 2. Роль почвенных животных и
микроорганизмов в почвообразовании. Роль
растительности в процессах
гумусообразования и гумусонакопления,
качественного состава гумуса, генезиса почв
(лекция).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

4.4. Тема 1. Подготовка почвенного образца к
анализу. Определение механического состава
почв (прак.работа).

1/2 4 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

-

4.5. Тема 1. Минералогический и механический
состав почвы (сам.работа).

1/2 4 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

-

4.6. Тема 2. Организм и их роль в
почвообразовании и плодородии почв
(сам.работа).

1/2 4 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

-

5. Раздел 5. Роль процессов выветривания и
почвообразования в формировании почв.

1/2



Определение почвообразовательного процесса.
Элементарные процессы почвообразования.

5.1. Тема 1. Морфология почв. Почвенные
горизонты, типы почвенных горизонтов.
Почвенный профиль. Типы распределения
веществ в профиле. Типы строения почвенного
- профиля (лекция).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

5.2. Тема 2. Почвы, зоны. Распространение,
условия формирования. Морфологическое
строение, процессы почвообразования,
классификация, свойства. Систематика.
Использование (лекция).

1/2 2 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.2.1.

-

5.3. Тема 1. Морфология и классификация.
Почвообразующие породы (прак.работа).

1/2 4 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

-

5.4. Тема 2. Состав и свойства почв. Типы почв.
Почвы таежной зоны. Распространение,
условия образования, морфология, процессы,
свойства. Систематика. Использование. Почвы
лесостепной зоны. Распространение, условия
формирования, морфология, процессы,
свойства. Систематика. Использование. Почвы
степной зоны. Распространение. Условия
формирования, морфология, процессы,
свойства. Систематика. Использование. Почвы
сухостепной зоны. Распространение, условия
формирования, морфология, процессы,
свойства. Систематика. Использование. Почвы
полупустынной, пустынной зон.
Распространение, условия формирования,
морфология, процессы, свойства.
(прак.работа)

1/2 12 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

-

5.5. Тема 2. Почвы Якутии (прак.работа). 1/2 8 ПК-10 Л.1.4.
Л.2.1.
Л.3.1.

-

5.6. Тема 1. Почвенно-географическое
районирование Дальнего Востока
(сам.работа).

1/2 10 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

-

5.7. Тема 2. Особенности географического
положения и природных условий Дальнего
Востока (сам.работа).

1/2 8 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

-

5.8. Тема 3. Почвы субарктической зоны Дальнего
Востока (сам.работа).

1/2 8 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.

-



Л.2.2.
Л.3.3.

5.9. Тема 4. Почвы Дальневосточной таежно-
лесной зоны Дальнего Востока (сам.работа).

1/2 4 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

-

5.10. Тема 5. Почвы Восточной буроземной лесной
зоны дальнего Востока (сам.работа).

1/2 4 ПК-10 Л.1.1.
Л.1.2.
Л.1.3.
Л.1.4.
Л.2.1.
Л.2.2.
Л.3.3.

-

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

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплекты методических и оценочных
материалов, методик и процедур, предназначенных для определения соответствия или
несоответствия уровня достижений, обучающихся планируемым результатам обучения.
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.

6.1. 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

Промежуточная аттестация проводится в конце семестра и завершает изучение
дисциплины зачета по дисциплине (модулям) Б1.Б.12 Почвоведение.

Текущий контроль осуществляются главным образом во время собеседований,
проверки конспектов, записей, тезисов магистрантов.

Контроль за самостоятельной работой осуществляется в виде:
- текущей работы с лекционным материалом, предусматривающей проработку

конспекта лекций и учебной литературы;
- изучения материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подбора и обзора литературы и электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме дисциплины;
- составления базы данных по теме диссертации обучающегося;
- составления словаря при помощи компьютерной базы данных по теме диссертации

обучающегося.
Промежуточная аттестация заочной формы обучения включает выполнение

контрольных работ.

6.1.1. Вопросы текущего контроля



1. Какие основополагающие идеи и законы были сформулированы Докучаевым и почему
они сыграли революционную роль в науке?

2. Назовите наиболее выдающихся учеников и последователей Докучаева. Каковы
основные направления и достижения их научной деятельности?

3. Почему почва считается открытой системой? Дайте определение понятию «почва».
4. Что называется механическими элементами?
5. Что такое гранулометрический состав почв?
6. Чем отличаются друг от друга по водно-физическим свойствам и

минералогическому составу различные гранулометрические фракции почв?
7. Чем отличаются первичные минералы от вторичных.
8. В чем заключаются функции различных факторов почвообразования?
9. Какие предложено выделять типы водного режима?
10.Какими индексами обозначаются основные генетические горизонты почв?
11. Каковы морфологические признаки различных генетических горизонтов и в

результате каких процессов они образуются?
12.Какие группы микроорганизмов действуют в почвах и каковы их функции в

процессе трансформации органического вещества?
13.Что такое гумус? Расскажите о процессе гумификации.
14.Раскройте роль органического вещества в формировании плодородия
почвы.
15.Что такое органогенные и зольные химические элементы?
16.В каких формах в почвах находится азот, фосфор, калий? Какова их
доступность растениям.
17.Назовите микроэлементы 1,2 и 3 класса токсичности.
18.Что такое суммарный показатель загрязнения?
19.Что такое почвенный раствор? Какими свойствами он обладает?
20.Что такое величина рН?
21. Какая зависимость существует между общей концентрацией в растворе солей и

соотношением отдельных ионов в почвенном растворе?
22.Что такое общая, актуальная, обменная и гидролитическая кислотность?
23. Что такое буферность почв?
24.Что такое почвенный воздух, чем он отличается от атмосферного?
25.Что является причиной газообмена между почвой и атмосферой?
26.В чем сущность коагуляции и пептизации почвенных коллоидов?
27.Что такое механическая и биологическая поглотительная способность?
28.В чем сущность химической поглотительной способности?
29.В чем сущность физико-химической поглотительной способности?
30.Что такое структурность почв и какими процессами она обусловлена?
31. Что такое плотность твердой фазы?
32.Что такое пористость?
33.Что такое липкость и пластичность?
34.Что такое продуктивная влага? Как ее вычислить?
35. Дайте характеристику основных типов водного режима.
36.Назовите водные свойства почвы, дайте характеристику.
37.Назовите тепловые свойства почв, дайте их характеристику.
38.Назовите   четвертичные   отложения,   являющиеся   почвообразующими

породами.
39.Назовите основные формы рельефа планеты. Дайте их характеристику. 40.Что

такое почвенно-геохимическая катена?
41. Назовите     элементы     климата,     оказывающие     влияние     на     ход

почвообразовательных процессов.



42.Какова роль многолетней мерзлоты в формировании почв?
43.Назовите группы почв по положению в рельефе и глубине залегания грунтовых

вод.
44. Раскройте роль растений и животных в почвообразовательных процессах.
45.В  каких областях Земли находятся самые молодые и самые древние почвы?
46.Раскройте влияние человека на почвенный покров.
47.Что может являться причиной эволюции почв?
48.Перечислите морфологические признаки почв.
49.От чего зависит окраска почв.
50.Что такое тип, подтип, род, вид, разновидность почв?
51.Выберите почвы, принадлежащие одному из классификационных типов, и дайте

характеристику    их    географии,    генезиса,    морфологического строения, химических и
физических свойств.

52.Проанализируйте общие закономерности строения почвенного покрова одного из
материков с учетом его положения в системе географических поясов, конфигурации и
орографии.

53.Назовите основные единицы почвенно-географического районирования.
54.Охарактеризуйте основные этапы картографии почв. Каковы функции почвенных

карт различного масштаба?
55.Какова структура использования почвенных ресурсов России?
56.Каковы основные принципы охраны почв?

6.1.2. Зачетные вопросы

1. Почва как компонент биосферы. Значение в природе и жизни людей.
2. Почвоведение как наука. Задачи, стоящие перед наукой.
3. Краткая история развития науки о почве. Роль русских ученых в развитии науки.

В.В. Докучаев и его труды.
4. Механический состав почв.
5. Минералогический состав почв.
6. Состав и свойства почвенного перегноя. Значение органических веществ в

почвообразовании и плодородии почв.
7. Химический состав твердой фазы почв.
8. Почвенный воздух, его состав и условия газообмена.
9. Почвенный раствор, его состав и свойства.
10. Понятие о коллоидах, строение и свойства.
11. Почвы насыщенные и ненасыщенные основаниями.
12. Поглощение анионов.
13. Виды поглотительной способности почв.
14.  Кислотность и щелочность.
15. Агрономическая ценная структура, факторы ее образования и разрушения.
16. Общие физические свойства почв.
17. Физико-химические свойства почв.
18. Водные свойства почв.
19. Тепловые свойства почв.
20. Типы водного режима.
21. Эрозия почв. Виды эрозии. Вред, приносимый эрозией. Условия,
определяющие процессы ускоренной водной эрозии.
22. Основные мероприятия по борьбе с эрозией.
23. Почвообразовательный процесс. Развитие и эволюция почв.
24. Горные породы как фактор почвообразования.
25. Роль климата в почвообразовании.



26. Биологические факторы почвообразования.
27. Грунтовые воды как фактор почвообразования.
28. Возраст почв как фактор почвообразования.
29. Влияние рельефа на характер почвообразовательного процесса.
30. Классификация почв. Особенности международной классификации почв.
31. Черноземы: генезис, классификация, свойства, особенности использования.

Лугово-черноземные почвы.
32. Серые лесные почвы:  генезис, классификация, свойства, особенности

использования.
33. Подзолистые   почвы:   генезис,   классификация,   свойства,   особенности

использования.
34. Антропогенные почвы.
35. Бурые лесные и коричневые почвы.
36. Гидроморфные почвы. Болотообразовательный процесс. Интразональный

характер болотных почв.
37. Криогенные почвы.
38. Слабо развитые и дерновые почвы.
39. Ферраллитные почвы
40. Ферсиаллитные почвы.
41. Сероземы.
42. Каштановые и бурые пустынно-степные почвы.
43. Горные почвы.
44. Засоленные почвы.
45. Вулканические почвы.
46. География почв планеты. Зональные, интразональные и азональные

почвы.
47.  Почвы Республики Саха (Якутия).
48. Почвенный профиль, его строение и морфологические признаки.
49. Земельные ресурсы планеты.
50. Почвенный покров и земельные ресурсы России.
51. Земельный кадастр.
52. Плодородие почв. Виды плодородия.
53. Бонитировка почв как метод качественной оценки плодородия.
54. Систематика почв. Основные разделы систематики: номенклатура, таксономия,

диагностика. Таксономические единицы в почвоведении.

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

формирования компетенций
Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов.

Рейтинги Характеристика рейтингов Максимум
баллов

Входной Отражает степень подготовленности студента к изучению
дисциплины. Определяется по итогам входного контроля
знаний на первом практическом занятии.

5

Рубежный Отражает работу студента на протяжении всего периода
изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, которые
студент получит по результатам изучения каждого модуля.

60

Творческий Результат выполнения студентом индивидуального
творческого задания различных уровней сложности, в том
числе, участие в различных конференциях и конкурсах на

5



протяжении всего курса изучения дисциплины.
Выходной Является результатом аттестации на окончательном этапе

изучения дисциплины по итогам сдачи экзамена. Отражает
уровень освоения информационно-теоретического компонента
в целом и основ практической деятельности в частности.

30

Общий
рейтинг

Определяется путём суммирования всех рейтингов 100

Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путём автоматического
перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки.

После расчета итогового рейтинга, результат учебной деятельности переводится в
качественную оценку по схеме:

Баллы Качественная оценка

91-100 Отлично

76-90 Хорошо

61-76 Удовлетворительно

менее 61 Неудовлетворительно

6.2.1.  Критерии оценки знаний студента на экзамене

На экзамене студент отвечает в письменно-устной форме на вопросы
экзаменационного билета (2 вопроса и задача).

Количественная оценка на экзамене определяется на основании следующих
критериев:
оценку «отлично» заслуживает студент, показавший 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 и их значение для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении
и использовании учебно-программного материала;

оценку «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;

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом

Если студенты по результатам учебной деятельности на протяжении 3 семестров
набрали 95 % баллов и более от максимально возможных (на практических занятиях,
лекциях и контрольных отчетах), то оценка «отлично» выставляется без сдачи итогового
экзамена.



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

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

№ Авторы,
составители Заглавие Издательство, год Кол-во

7.1.1. Основная литература
Л.1.1. Ковриго,В.П.,

Кауричев,И.С.,
Бурлакова,Л.М.

Почвоведение с основами геологи М. : Колос, 2000. - 416
с.

10

Л.1.2. Вальков В.Ф Почвоведение Москва : Юрайт, 2012.
- 527 с.

ЭБС
10

Л.1.3. Курбанов С. А.,
Магомедова Д.
С.

Почвоведение с основами
геологии

Лань. – 2012. – 288
стр.

10

Л.1.4. Муха В.Д. Практикум по агрономическому
почвоведению

Спб.: «Лань», 2013. -
528 с.

ЭБС
10

7.1.2. Дополнительная литература
Л.2.1. Глазовская М.А. Почвообразование в

термокарстовых котловино-аласах
криолитозона.

Изд. Наука,
Новосибирск, 2008. –
323 с.

10

Л.2.2. Муха В.Д. Агропочвоведение Москва : КолосС, 2004 17
7.1.3.Методические разработки

Л.3.1. Слепцова Н.А.,
Захарова С.А.

Методические указания
выполнения лабораторно-
практическим занятиям по
дисциплине Б1.Б.12 Почвоведение
для направления 20.03.02
Природообустройство и
водопользование, направленность
(профиль) Мелиорация,
рекультивация и охрана земель.

Якутск, 2017 ЭБС

Л.3.2. Слепцова Н.А.,
Захарова С.А.

Методические указания
выполнения контрольных работ по
дисциплине Б1.Б.12 Почвоведение
для направления 20.03.02
Природообустройство и
водопользование, направленность
(профиль) Мелиорация,
рекультивация и охрана земель,
форма обучения заочная.

Якутск, 2017 ЭБС



Л.3.3. Слепцова Н.А.,
Захарова С.А.

Методические рекомендации для
выполнения самостоятельной
работы по дисциплине Б1.Б.12
Почвоведение для направления
20.03.02 Природообустройство и
водопользование, направленность
(профиль) Мелиорация,
рекультивация и охрана земель.

Якутск, 2017 ЭБС

СОГЛАСОВАНО

Заведующая научной библиотекой _____________________
/________________________

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

Перечень электронных ресурсов:
Э 1. ЭБС издательства «Лань». Договор № 034/17 от

31.08.2017 г.в рамках «Информационного консорциума библиотек РС(Я)»Э 2. ЭБС «Инфра». Договор №  эбс от 2017 г.
Э 3. ЭБС Юрайт. Договор №413/103 от 30.08.2017 г.
Э 4. Научная электронная библиотека eLibrary.Договор №SU-02-12/2016 от 24 января

2017Э 5. Консультант+.Договор от 01.01.2011
Э 6. Национальный цифровой ресурс Руконт. Договор №ДС-285 от 25 февраля 2014.
Э 7. Система автоматизации библиотек ИРБИС64.Договор №12/19-06-12 от

19.06.2012г.Э 8. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;
;Э 9. Moodle.ysaa/ru

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. Microsoft Office Power Point, 2010 г.- демонстрация презентационных лекций. Тип
программы –обучающая;

П 2. ЭО moodle – система электронного контроля.Тип программы – контролирующая;
П 3. Project Expert – электронная система для подготовки, обучения и контроля. Тип

программы – обучающая,контролирующая.

7.3.2. Перечень информационных справочных систем

Перечень информационных справочных систем
С 1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/123176/Почвоведение
С 2. http://www.mgul.ac.ru/info/faculty/lt/caf/lt5/doc/uchebnik4.pdf
С 3. www.maik.ru/ru/journal/pochved/
С 4. racechrono.ru/pochvovedenie/3122-svyaz-pochvovedeniya-s-drugimi-naukami.html
С 5. www.mgul.ac.ru/soil/counter.php?book=27



С 6. www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/kovda/kovda1.pdf
С. 7. agronomiy.ru/pochvovedenie.html
С. 8. https://studfiles.net/preview/1800075/

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:
- методические указания в печатной форме;
- методические указания в форме электронного документа;
- 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;
1.204.

- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях
1.204;

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования в 2.409; 1.114.

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

9.1. Методические указания  выполнения лабораторно-практическим занятиям по
дисциплине Б1.Б.12 Почвоведение для направления 20.03.02 Природообустройство и
водопользование, направленность (профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель.

9.2.Методические указания  выполнения контрольных работ по дисциплине Б1.Б.12
Почвоведение для направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование,
направленность (профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель,  форма обучения
заочная.

9.3. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы по
дисциплине Б1.Б.12 Почвоведение для направления 20.03.02 Природообустройство и
водопользование, направленность (профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель.

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

10.1. Образовательные технологии.

С целью оказания помощи в обучении студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ
применяются образовательные технологии с использованием универсальных,
специальных информационных и коммуникационных средств.

Для основных видов учебной работы применяются:
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 устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 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.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для

консультаций и выполнения заданий.

10.2. Специальное материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение

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 с нарушением зрения предоставляются:
- видеоувеличитель-монокуляр для просмотра Levenhuk Wise 8х25;
- электронный ручной видеоувеличитель видео оптик “wu-tv”;
- возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- версия сайта академии http://www.ysaa.ru/ для слабовидящих.
- учебные пособия, методические указания в форме аудиофайла (указать учебники,

учебные пособия, методические указании на аудиносителе).
Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются:
- аудитории со звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон): 2.310, 2.311;
- компьютерная техника в оборудованных классах 2.405, 2.406, 2.416;
- учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором 2.310, 2.311, 1.114;
- аудиторий с интерактивными досками в аудиториях (1.204).
Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

предоставляются:
- система дистанционного обучения Moodle;
- 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);

10.3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины



Контроль результатов обучения осуществляется в процессе проведения
практических   занятий, лабораторных работ, выполнения индивидуальных работ и
домашних заданий (пункт 4. настоящей рабочей программы).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ имеются фонды оценочных средств в ИС
«Тестирование».

Формы и сроки проведения рубежного контроля определяются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, в форме
тестирования и т.п.), и может проводиться в несколько этапов.

При необходимости, предоставляется дополнительное время для подготовки ответов
на зачете, аттестация проводится в несколько этапов (по частям), во время аттестации
может присутствовать ассистент, аттестация прерывается для приема пищи, лекарств, во
время аттестации используются специальные технические средства.

11.Приложение

11.1. Учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций (по усмотрению
преподавателя).
11.2. Другие методические материалы (по усмотрению кафедры)
11.3. Входной контроль знаний
11.4. Зачетные вопросы
11.5. Учебная программа дисциплины (по усмотрению преподавателя).
11.6. Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ
11.7. Методические указания по выполнению контрольных работ
11.8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Почвоведение, представляет собой совокупность контрольных заданий,
контрольные работы, тесты, предназначенных для измерения уровня достижения
студентом установленных результатов обучения.

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

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» соответствует II этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формировани

я
компетенций

в процессе
освоения ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ПК-10 способность
проводить
изыскания по оценке
состояния
природных и
природно-
техногенных
объектов для
обоснования
принимаемых
решений при
проектировании
объектов
природообустройств
а и водопользования

I этап
формирования

Знает:оценку состояния природных и
природно-техногенных объектов для
обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов
природообустройства и водопользования
Умеет:проводить изыскания по оценке
состояния природных и природно-техногенных
объектов для обоснования принимаемых
решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

II этап
формирования

Владеть:способностью проводить изыскания
по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и
водопользования

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

Перечень
компетенций,

уровень
освоения,показат
ель оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

Сумм
а

балло
в

ПК-10 способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных
объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования

Не освоены допускает грубые ошибки  при понимании Неудовлетворите 0 - 60



изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования

льно «2»
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

Удовлетворитель
но «3»

(зачтено)
75 – 61

Знать ПК-10

Частично знать оценку состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования

Уметь ПК-10

Частично проводить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов для
обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и
водопользования

Владеть ПК-10

Частично владеть способностью проводить
изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования

Уровень 2
(продвинутый)

Хорошо «4»
(зачтено) 90–76

Знать ПК-10

Знать оценку состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования

Уметь ПК-10

Проводить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов для
обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и
водопользования

Владеть ПК-10

Владеть способностью проводить изыскания по
оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования

Уровень 3
(высокий)

Отлично «5»
(зачтено) 100–91

Знать ПК-10

Свободно знать изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов для
обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и
водопользования

Уметь ПК-10

Свободно проводить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов для
обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и
водопользования

Владеть ПК-10

Свободно владеть способностью проводить
изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования
принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования



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

Перечень экзаменационных вопросов

Не предусмотрено учебным планом

Перечень вопросов для зачета

Формируемые компетенции: ПК-10

1. Почва как компонент биосферы. Значение в природе и жизни людей.
2. Почвоведение как наука. Задачи, стоящие перед наукой.
3. Краткая история развития науки о почве. Роль русских ученых в развитии науки.

В.В. Докучаев и его труды.
4. Механический состав почв.
5. Минералогический состав почв.
6. Состав и свойства почвенного перегноя. Значение органических веществ в

почвообразовании и плодородии почв.
7. Химический состав твердой фазы почв.
8. Почвенный воздух, его состав и условия газообмена.
9. Почвенный раствор, его состав и свойства.
10.Понятие о коллоидах, строение и свойства.
11.Почвы насыщенные и ненасыщенные основаниями.
12.Поглощение анионов.
13.Виды поглотительной способности почв.
14. Кислотность и щелочность.
15.Агрономическая ценная структура, факторы ее образования и разрушения.
16.Общие физические свойства почв.
17.Физико-химические свойства почв.
18.Водные свойства почв.
19.Тепловые свойства почв.
20.Типы водного режима.
21.Эрозия почв. Виды эрозии. Вред, приносимый эрозией. Условия,
определяющие процессы ускоренной водной эрозии.
22.Основные мероприятия по борьбе с эрозией.
23.Почвообразовательный процесс. Развитие и эволюция почв.
24.Горные породы как фактор почвообразования.
25.Роль климата в почвообразовании.
26.Биологические факторы почвообразования.
27.Грунтовые воды как фактор почвообразования.
28.Возраст почв как фактор почвообразования.
29.Влияние рельефа на характер почвообразовательного процесса.
30.Классификация почв. Особенности международной классификации почв.
31.Черноземы: генезис, классификация, свойства, особенности использования.

Лугово-черноземные почвы.
32.Серые лесные почвы:  генезис, классификация, свойства, особенности

использования.



33.Подзолистые   почвы:   генезис,   классификация,   свойства,   особенности
использования.

34.Антропогенные почвы.
35.Бурые лесные и коричневые почвы.
36.Гидроморфные почвы. Болотообразовательный процесс. Интразональный характер

болотных почв.
37.Криогенные почвы.
38.Слабо развитые и дерновые почвы.
39.Ферраллитные почвы
40.Ферсиаллитные почвы.
41.Сероземы.
42.Каштановые и бурые пустынно-степные почвы.
43.Горные почвы.
44.Засоленные почвы.
45.Вулканические почвы.
46.География почв планеты. Зональные, интразональные и азональные

почвы.
47. Почвы Республики Саха (Якутия).
48.Почвенный профиль, его строение и морфологические признаки.
49.Земельные ресурсы планеты.
50.Почвенный покров и земельные ресурсы России.
51.Земельный кадастр.
52.Плодородие почв. Виды плодородия.
53.Бонитировка почв как метод качественной оценки плодородия.
54. Систематика почв. Основные разделы систематики: номенклатура, таксономия,

диагностика. Таксономические единицы в почвоведении.

Примерные темы курсовых работ

Не предусмотрено учебным планом

Критерии оценивания
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 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.



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
оценива

ния

Краткая
характеристика

Необходи
мое

наличие
материа
лов по
оценоч
ному

средству в
фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования

компетенции на
каждом этапе

Зна-
ния

Навы
ки

Уме
ния

1. Собеседова
ние (С)

Средство контроля,
организованное как
специальная беседа
преподавателя с
обучающимся на
темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на
выяснение объема
знаний обучающегося
по определенному
разделу, теме,
проблеме и т.п.

Вопросы по
темам/разде
лам
дисциплин
ы История

100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по данному
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные
теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и
экспериментальными данными. Студентом формулируется и обосновывается
собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается
профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий
и терминов.
75 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные современные
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения
иллюстрируются практическими примерами, студентом формулируется
собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает
затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов.
65 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и теории
по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Студент
испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических

+

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.



положений практическими примерами. У студента отсутствует собственная точка
зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком
с использованием соответствующей системы понятий и терминов.
61 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по данному
вопросу. Студент не может привести практических примеров. Материал излагается
«житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей
научной области.
60 баллов – ответ отражает систему «житейских» представлений студента на
заявленную проблему, студент не может назвать ни одной научной теории, не дает
определения базовым понятиям.

2. Тест (Т) Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру измерения
уровня знаний и
умений
обучающегося.

Фонд
тестовых
заданий

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число
вопросов в тесте.
5 = 0,85-1
4 = 0,7-0,84
3 = 0,6-0,69
2 = 0,59

+

3. Устный
ответ (У) –
сообщение

по тематике
практическ
их занятий

Средство контроля,
организованное как
специальная беседа
преподавателя с
обучающимся на
темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на
выяснение объема
знаний обучающегося
по определенному
разделу, теме,
проблеме ит.п.

Темы и
вопросы
для
обсуждения
.

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать:
1) полноту и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Отметка "5" ставится, если студент:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
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формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и

привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом

оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке
ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

4. Рабочая
тетрадь

Дидактический
комплекс,
предназначенный для
самостоятельной
работы обучающегося
и позволяющий
оценивать уровень
усвоения им учебного
материала.

Образец
рабочей
тетради

В части текущего контроля студенты выполняют задания внеаудиторных
самостоятельных работ. В качестве самостоятельной работы студентами могут
быть составлены модели, таблицы и схемы, презентации и др.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы на
поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет
выделять главное, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;
отсутствуют ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает весь изученный
программный материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты,
незначительные (негрубые) ошибки, применяет полученные знания на практике,
испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении, требует
незначительной помощи учителя;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при ответе допускает
существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего числа),
знает материал на уровне минимальных требований программы, затрудняется при
ответах на видоизмененные вопросы;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знание
и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, дает
ответы с существенными недочетами (менее 60% правильных ответов от общего
числа), отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, допускает
затруднения при ответах на стандартные вопросы.
Грубыми считаются следующие ошибки:
· незнание определений основных понятий;
· неумение выделить в ответе главное;
· неумение применять знания для объяснения явлений;
· неумение делать выводы и обобщения;
· неумение пользоваться первоисточниками и справочниками.
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К негрубыми ошибкам следует отнести:
· неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными;
· недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
· нерациональные методы работы со справочной и другой литературой.

5. Реферат Самостоятельная
письменная
аналитическая работа,
выполняемая на
основе
преобразования
документальной
информации,
раскрывающая суть
изучаемой темы;
представляет собой
краткое изложение
содержания книги,
научной работы,
результатов изучения
научной проблемы
важного социально-
культурного,
народнохозяйственно
го или политического
значения. Реферат
отражает различные
точки зрения на
исследуемый вопрос,
в том числе точку
зрения самогоавтора.

Темы
рефератов

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных,
внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями,
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по
теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение
обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному
вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы:
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч.
журнальные публикации последних лет, последние статистические данные,
сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки
на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и
культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической
культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор.
Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты,
письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли
какие-либо предварительные результаты; как выпускник вёл работу (план,
промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного или
отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя).

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют
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оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до
защиты.
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до
экзамена. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что
целесообразно ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до защиты.
Оппонентов назначает председатель аттестационной комиссии по предложению
научного руководителя. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с
рецензией на представленную работу и выставляет оценку после защиты реферата.
Для  устного выступления ученику достаточно 10-20 минут (примерно столько
времени отвечает по билетам на экзамене).
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при
защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержа-
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен.

6. Экзамен
(Э), зачет

(З)

Курсовые экзамены
по всей дисциплине
или ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс
(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность их,
развитие творческого

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
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мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной
работы, умение
синтезировать
полученные знания и
применять их к
решению
практическихзадач.

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.



5.2.Критерии сформированности компетенций по разделам и темам
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Основы методологии и методики научного исследования ПК-10 З
Введение. Предмет, задачи, методы почвоведения. В.В. Докучаев – основоположник
современного генетического почвоведения.

ПК-10 З

1. Раздел 1.Почва как одна из биокосных систем земли. ПК-10 З
1.1. Тема 1. Место и функции почвы в биогеоценозе и биосфере. Почва как

компонент антропогенных ландшафтов(лекция).
ПК-10 З 1 2 4 4-5

1.2. Тема 1. Определение актуальной и обменной кислотности.Определение
структурного состава почв(практ.работа).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

2. Раздел 2.Биогенность почв.  Представления о малом биологическом
круговороте веществ.

ПК-10 З

2.1. Тема 1. Формы органического вещества в почвах. Количество и состав
растительных остатков(лекция).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

2.2. Тема 2. Процессы минерализации, гумификации. Строение, состав и
свойства гумусовых веществ. Значение и роль гумуса(лекция).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

2.3. Тема 1. Количественное определение в почве гумуса (прак.работа). ПК-10 З 1 2 4 4-5
2.4. Тема 1. Органическая часть почвы (сам.работа). ПК-10 З 0 2 2 2-3
3. Раздел 3.Горные породы, их минералогический состав, химические и

физические свойства.
ПК-10 З

3.1. Тема 1. Процессы выветривания, большой геологический круговорот.
Коры выветривания(лекция).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

3.2. Тема 2. Категории почвообразующих пород. Механический состав почв и
пород.Виды поглотительной способности почв(лекция).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

3.3. Тема 1. Обобщение результатов изучения химических и физических свойств
почвенного образца. Оценка плодородия исследованной почвы, разработка

ПК-10 З 1 2 4 4-5



мероприятий по его повышению.Составление агрогеохимических картограмм
(практ.работа).

3.4. Тема 1. Выветривание горных пород и минералов (сам.работа). ПК-10 З 1 2 2 2-3
4. Раздел 4. Прямое и косвенное влияние рельефа на развитие процессов

почвообразования.
ПК-10 З

4.1. Тема 1. Почвообразующие породы, география почвообразующих пород.
Влияние пород на гранулометрический и минералогический состав,
направление и скорость почвообразования, свойства почв,
плодородие(лекция).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

4.2. Тема 1. Определение плотности твердой фазы (удельного веса), плотности
скелета почвы (объемного веса), порозности (скважности), гигроскопической
влаги.Определение капиллярной и полной влагоемкости(практ.работа).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

4.3. Тема 2. Роль почвенных животных и микроорганизмов в
почвообразовании. Роль растительности в процессах гумусообразования
и гумусонакопления, качественного состава гумуса, генезиса
почв(лекция).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

4.4. Тема 1. Подготовка почвенного образца к анализу.Определение
механического состава почв (прак.работа).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

4.5. Тема 1. Минералогический и механический состав почвы (сам.работа). ПК-10 З 1 2 2 2-3
4.6. Тема 2. Организм и их роль в почвообразовании и плодородии почв

(сам.работа).
ПК-10 З 0 2 2 2-3

5. Раздел 5. Роль процессов выветривания и почвообразования в
формировании почв. Определение почвообразовательного процесса.
Элементарные процессы почвообразования.

ПК-10 З

5.1. Тема 1. Морфология почв. Почвенные горизонты, типы почвенных
горизонтов. Почвенный профиль. Типы распределения веществ в
профиле. Типы строения почвенного - профиля(лекция).

ПК-10 З 1 2 2 2-3

5.2. Тема 2. Почвы, зоны. Распространение, условия формирования.
Морфологическое строение, процессы почвообразования, классификация,
свойства. Систематика. Использование(лекция).

ПК-10 З 1 2 4 4-5

5.3. Тема 1. Морфология и классификация.Почвообразующие породы(прак.работа). ПК-10 З 1 2 2 2-3
5.4. Тема 2. Состав и свойства почв. Типы почв. Почвы таежной зоны.

Распространение, условия образования, морфология, процессы, свойства.
Систематика. Использование.Почвы лесостепной зоны. Распространение,
условия формирования, морфология, процессы, свойства. Систематика.
Использование.Почвы степной зоны. Распространение. Условия

ПК-10 З 1 2 2 2-3



формирования, морфология, процессы, свойства. Систематика.
Использование.Почвы сухостепной зоны. Распространение, условия
формирования, морфология, процессы, свойства. Систематика.
Использование.Почвы полупустынной, пустынной зон. Распространение,
условия формирования, морфология, процессы, свойства.(прак.работа)

5.5. Тема 2. Почвы Якутии (прак.работа). ПК-10 З 1 2 2 2-3
5.6. Тема 1. Почвенно-географическое районирование Дальнего

Востока(сам.работа).
ПК-10 З 1 2 2 2-3

5.7. Тема 2. Особенности географического положения и природных условий
Дальнего Востока(сам.работа).

ПК-10 З 0 1 2 2-3

5.8. Тема 3. Почвы субарктической зоны Дальнего Востока(сам.работа). ПК-10 З 0 0 2 2
5.9. Тема 4. Почвы Дальневосточной таежно-лесной зоны Дальнего

Востока(сам.работа).
ПК-10 З 0 0 2 2

5.10. Тема 5. Почвы Восточной буроземной лесной зоны дальнего
Востока(сам.работа).

ПК-10 З 0 0 1 1

Зачет ПК-10 З
Итого 100 0-20 21-45 46-75 76-100




