




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины состоит в изучении 

геохимических ландшафтов в условиях  важнейших природных зон нашей страны. Курс 

рассматривает основные виды миграции и биогеохимические циклы химических 

элементов в ландшафтах. Курс должен заложить основы знаний эколого-химической 

оценки состояния ландшафтов. 

Задачи дисциплины: основной задачей дисциплины является ознакомление 

студентов с теоретическими основами и прикладными целями  геохимии ландшафта. 

Студенты получают представление об общих чертах  геохимии природных и техногенных 

ландшафтов. Дисциплина формирует представления о химическом составе компонентов 

ландшафта, видах миграции, геохимических методах изучения ландшафта.  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. «Геохимия ландшафта» Б1.В.11  

базируется на дисциплинах: «Геология», «Химия», «Физика», «Землеведение», 

«Геоморфология», «Гидрология», «География почв с основами почвоведения», 

«Ландшафтоведение». Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Биогеография», «Геоэкология», производственная, преддипломная 

практики и написание ВКР. 

Дисциплина читается на 3 курсе направления "География". Изучается на базе 

лекционных курсов: химия, экология, геоэкология, география почв с основами 

почвоведения, читаемых на 1 курсе бакалавриата. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  

 

Коды 

компетенций   Содержание компетенций  

ОПК-3 способностью использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с 

основами геологии, климатологии с основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении  

 Очная форма обучения 

Курс 3 

Семестр 5 

Лекции 36 

Практические (семинарские) занятия 18   

Лабораторные занятия  

Консультации нет 

Итого аудиторных занятий 54 

Самостоятельная работа 54 

Курсовая работа   

Консультация  

Форма контроля 

экзамен 5 экзамен 

Зачет   

Общее количество часов 144 



ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ландшафтов  

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

 

Код

ы 

комп

етен

ций 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

знать уметь  владеть 

ПК-2 методы получения 

информации в 

области геологии, 

геоморфологии, 

гидрологии и 

ландшафтоведения 

З (ПК-2) – II  
 

 

пользоваться методами 

геологии, геоморфологии, 

гидрологии и 

ландшафтоведения при 

проведении географических 

исследований У(ПК-2) – II 

 

  

базовыми теоретически 

ми знаниями в области 

геологии, геоморфологии, 

гидрологии и 

ландшафтоведения в объеме, 

необходимом для освоения 

физической географии; 

навыками обработки и 

анализа физико-

географической информации 

при проведении научных 

исследований В (ПК-2) – II 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины «Геохимия ландшафтов» 

 
№ 

нед. 
Наименование тем (вопросов) занятия Самостоятельная работа Формы контроля 

  

Лит-ра 

Лек. Пр. Содержание Час. 

1,2 

Введение. Определение геохимии, ее 

объект и предмет. Понятие геохимия 

ландшафтной оболочки Земли, 

геосистемы, ПТК, природных ресурсов. 

4 2 Понятие геохимия по Кларку. 

Типыэлементарных ландшафтов по Б.Б. 

Полынову, типы элементарных ландшафтов 

по М.А. Глазовской. 

6 Конспект по 

теме (1,2). 

Текущий опрос 

Таблицы. 

[1],[2], 

[5] [6] 

 

 

3,4 

Ландшафтно-геохимические системы. 

Общие особенности миграции 

химических элементов в ландшафтах 

4 2 Каскадные ландшафтно-геохимические 

системы. Матричный принцип организации 

геохимической информации. 

6 Контурная карта 

(1,2) 

[1],[3], 

[5] [6], 

 

5,6 

Геохимическая классификация элементов 

по особенностям гипергенной миграции 

на континенте. Биогенная,  механическая, 

физико-химическая миграция 

4 2 Типоморфные элементы, принцип 

подвижных компонентов. Геохимические 

барьеры и геохимические дыры. 

6 Контурная карта  

Таблицы. 

(3,4,5,6,7,8) 

[1],[2], 

[3], 

7,8 

Выветривание горных пород и минералов 

Геохимическая классификация 

ландшафтов 

4 2 Круговороты элементов в природе 6 Контурная карта 

(9,10,11,12,13,14) 
[1],[2], 

[3] 

9,10 Геохимия почвенного покрова. 4 2 Геохимия атмосферы,  океана по Кларку. 6 Табл. Менделеева [4],[7] 

11,

12 

Геохимические особенности в аридных и 

гумидных ландшафтов 

4 2 Виды выветривания и эрозии. биогенные 

процессы в ландшафтах 

6 Реферат (12, 13) [2], 

[9],[8] 

13,14 Лесные, Степные и луговые ландшафты 4 2 Биохимические барьеры и карманы. 6 Презентация.  

15,

16 

Геохимия тропических и субтропических 

ландшафтов. 

4 2 Коллоидная миграция, сорбция, сорбционные 

барьеры, 

6 Презентация.   

17,

18 

Техногенная миграция: городские 

ландшафты. Горнопромышленные 

ландшафты. Агроландшафты 

4 2 Механическая дифференциация пород и 

минералов. Механические ореолы рассеяния. 

денудация, барьеры, зоны выноса. 

6 Конспект по 

теме  

Текущий опрос 

[2],[3],  

[5],[7] 

  36 18  54   
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6.  Образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Геохимия ландшафтов» предусматривается 

проведение всех видов учебной работы в дистанционном формате на основании 

локальных нормативных актов. 

Комбинированное применение очных и дистанционных форм обучения позволяет 

более широко использовать индивидуальный подход к студентам, обучающимся по 

индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, и к студентам, 

проявляющим повышенный интерес к учебе, склонным к научно-исследовательской 

работе. 

Изучение данной дисциплины может осуществляться:  

очно – через индивидуальные консультации преподавателя, в часы консультаций,  по 

электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного 

обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС 

СОГУ. 

В обучении дисциплины применяются: 

традиционные лекции и семинарские занятия с использованием современных 

интерактивных технологий: творческие задания, круглые столы, диспуты. 

лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

онлайн-семинар – разновидность веб-конференции; 

презентации через Интернет в режиме реального времени. 

Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь 

между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать географические карты и атласы, 

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 54 часа  

и состоит из: 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме;  

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;  

- изучения теоретического, картографического и статистического материала для 

подготовки к семинарским занятиям; 

- подготовки к экзамену. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  

студентам предоставляются списки основной и дополнительной литературы, 

вспомогательные материалы в виде методических указаний и алгоритмов к выполнению 
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практических работ с контрольными вопросами и тестами, к написанию рефератов, 

Интернет-ресурсы, перечень вопросов к зачету. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

8.1. Практические занятия  

Практическое занятие  предполагает выполнение студентами заданий и ряда 

практических работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности 

необходимо развивать их интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, 

конструктивные, поэтому   задания подобраны таким образом, чтобы студенты были 

поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, 

проектировать на основе анализа собственную деятельность, намечать конкретные пути 

решения той или иной практической задачи. 

Целью практических занятий является закрепление теоретического материала, 

формирование практических умений и навыков - учебных или профессиональных,  

необходимых  в последующей деятельности.  

8.1.1. Критерии формирования оценок. 

Текущий контроль знаний студентов 

Вопросы для текущего контроля приведены в заданиях к практическим занятиям, каждая 

тема оценивается по результатам качества выполнения практической работы и устного 

опроса.  

Критерии оценивания практических работ min 0 баллов max 5 баллов 

Задание оценивается в 5 баллов при условии: 

1. Все пункты задания выполнены 

2. Все пункты задания выполнены правильно 

3. Текстовые характеристики изложены в логической последовательности 

4. В тексте используются научные термины и понятия 

5. Выявляются взаимосвязи, анализируются причинно-следственные связи, 

обосновываются закономерности 

6. Текстовые характеристики изложены правильным научным языком  

7. В оформлении графиков и вычислений учтены все требования 

8. Ответы на контрольные вопросы по теме практической работы развернутые 

9. Демонстрирует понимание процессов, явлений, дает определение терминам и 

понятиям, свободно владеет картографическим материалом. 

10. Своевременная сдача (штраф 1балл) 

При отсутствии перечисленных показателей оценка снижается, 

При невыполнении работы выставляется 0 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Предмет и история геохимии. Химико-аналитические, физико-химические 

методы исследований в геохимии 

Цель – Определение геохимии как науки о распространенности и закономерностях 

миграции, концентрации и рассеяния химических элементов. Объекты исследования 

геохимии, Геохимические системы и геохимические процессы.  

Основные разделы геохимии и их достижения: космогеохимия, биогеохимия, 

термобарогеохимия, геохимия отдельных элементов и изотопов, физико-химия 

природных процессов, региональная геохимия и др. Развитие геохимических знаний.  

Исторические предпосылки возникновения геохимии. Работы Ф.Кларка, 

В.И.Вернадского, В.М. Гольдшмита, А.Е.Ферсмана, А.П..Виноградова.  

Роль геохимии в выявлении минеральных ресурсов, охране окружающей среды, 

Современные задачи геохимии. 
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Химико-аналитические, физико-химические методы исследований в геохимии, Роль 

экспериментальных методов. Геохимические модели. 

Проверка знания 

Роль Ф. У. Кларка в геохимии ландшафта; 

Заслуги Полынова в развитии отечественной геохимии. 

Кто в Россиисоздал новое направление в — геохимию изотопов. 

Литература:  

Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко, В.А.Экологическая геохимия/В.А. Алексеенко. – М.: Логос, 2000.– 627с.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Периодическая система химических элементов и их геохимические 

классификации. 
Цель – Представление о строении электронных оболочек атомов. Валентность, 

кислотно-основные, окислительно-восстановительные свойства химических элементов. 

Зависимость свойств химических элементов от строения их электронных оболочек. 

Радиоактивные и стабильные элементы. Изотопы, изобары, изотоны. Фракционирование 

стабильных легких элементов в геохимических процессах.  

Проверка знаний 

Распространенность химических элементов в земной каре по Кларку. 

Распространенность легких и тяжелых элементов. Дефицитные и избыточные  

элементы.  

Геохимические классификации химических элементов А.Е.Ферсмана, 

В.И.Вернадского, В.М. Гольдшмидта, А.Н. Заварицкого 

Литература:  

Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия/В.А. Алексеенко.– М.: Логос, 2000.– 627 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Ландшафтно-геохимические системы.Общие особенности миграции 

химических элементов в ландшафтах 

Цель – определение закономерностей миграции атомов и элементов в ландшафтах.  

Причины концентрация и рассеяние химических элементов. 

ОпределитьКларк концентрацию (Кк) – (это соотношение содержания элемента в 

изучаемой системе к его Кларку в литосфере А/К). 

Зная Кларк элемента и максимальное значение Кк, установить те пределы, в 

которых данный элемент будет встречаться в ландшафте. Если Кк меньше 1, то для 

получения большей контрастности вычисляют обратные величины – Кларки рассеяния 

(Кр) – отношение Кларка элемента в литосфере к его содержанию в данном объекте (К/А).  

Определить причины разнообразие миграции. Качественные различия элементов 

по этому параметру устанавливаются легко путем сравнения поведения элементов. 

Например, S и Cl.  

Почему S мигрирует разнообразнее, т.к. она многовалентна (S0, S2-, S4+, S6+) и 

входит в состав сульфидов, сульфатов, многих органических соединений, образует 369 

минералов а Cl – одновалентен, образует всего 97 минералов. 

Определить и обосновать виды миграции химических элементов. 

Проверка знаний 

Кларк концентрации (Кк) определения. 

Разнообразие миграции, причины. 
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Виды миграции химических элементов, от чего зависит их интенсивность. 

Геохимические барьеры. Кто ввелтермин впервые в употребление. 

Причины возникновения Геохимических дыр. 

Литература:  

Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия/В.А. Алексеенко.– М.: Логос, 2000.– 627 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Круговороты элементов в природеХимизм атмосферы и гидросферы. 

Цель – определить закономерности формирования круговорота веществ и энергии 

в природе. Объяснить динамику атмосферы и гидросферы. 

Освоить Физико-химические условия природных вод, под которым понимается, 

прежде всего соотношение показателей рН и Eh, определяющее во многом условия 

миграции элементов. 
Закрепить знаниеклассов водной миграции,которая определяются соотношением в 

воде типоморфных газов и ионов: H+, OH-, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, Ca2+, Mg2+, Na+, Fe2+. 

Согласно принципу  подвижных компонентов, роль элемента в ландшафте 

(типоморфность) определяется его содержанием в среде и интенсивностью миграции. 

Перельман выделил 21 класс водной миграции: 

 окислительная восстановительная 

глеевая 

восстановительная 

сероводородная 

сильнокислая 1.сернокислый 

2.солянокислый 

11.сернокисло-глеевый 17.сернокислый 

сульфидный 

слабокислая 3.кислый 

4.кислый на 

кварцев.песках 

5.кислый, перех. к 

кальциевому 

12.кислый глеевый 18.кислый 

сульфидный 

нейтральная и 

слабощелочная 

6.кальциевый 

7.кальциево-

натриевый 

13.карбонатный глеевый 

14.соленосный глеевый 

15.гипсовый глеев. 

19.нейтральный, 

карбонатный 

сульфидный 

20.соленосно- 

сульфидный 

сильнощелочная 8.гипсовый 

9.соленосный 

10.содовый 

16.содовый глеевый 21.содовый 

сероводородный 

 

Литература:  

Перельман А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия/В.А. Алексеенко.– М.: Логос, 2000.– 627 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Активные и Пассивные воздушные мигранты 

Цель – Изучить кислород, водород, углерод, азот, йод. Их распространение в 

природе, особенности миграции, влияние на окружающую среду и здоровье человека. 

Задания 

1. Изучить аргон, гелий, неон, криптон, ксенон, радон, их распространение, 

особенности миграции, влияние на окружающую среду и здоровье человека. 
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2. Изучить геохимическую характеристику анионов серы, хлора, бора, брома , их 

распространение, особенности ми-грации, влияние на окружающую среду и здоровье 

человека  

Проверка знания 

1. Охарактеризуйте глобальные газовые функции микроорганизмов.  

2.  Каковы биогеохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект»?  

3.  Какие биогеохимические процессы способствуют аккумуляции тяжелых металлов в 

аэрозолях? 

4.  В чем сущность аэробиогеохимического метода поиска месторождений руд? 

5.  Как сказывается состояние среды на здоровье населения? Какие неизвестные ранее 

болезни появились в результате действия техногенных факторов? 

Литература:  

Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко, В.А. Экологическая геохимия /В.А. Алексеенко.– М.: Логос, 2000. – 627 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Слабоподвижные и подвижные водные мигранты  

Цель – Изучить геохимическую характеристику калия, бария, кремния, фосфора , 

цезия и их влияние на окружающую среду и здоровье человек. 

Изучить водные мигранты железо, марганец, кобальт и их влияние на здоровье 

населения области 

Задание 

1. Построить картограмму распределения запасов подземных вод РСО-Алания. 

2. Выделить на контурной карте основные области распространения минеральных 

вод. 

3. Нанести на карту важнейшие водозаборные сооружения  на территории РСО-

Алания. Привести физико-химическую характеристику питьевой воды Владикавказа. 

Проверка знания 

1.Как изменялся состав Мирового океана под влиянием биогеохимической 

деятельности на протяжении геологической истории. 

2. Какие биогеохимические факторы влияют на состав речных вод. 

3. Перечислите главные формы нахождения химических элементов в речных водах.  

4. Каково соотношение масс элементов, находящихся в растворимой форме и в 

составе взвесей в речных водах. 

Литература:  

Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия/В.А. Алексеенко – М.: Логос, 2000.– 627 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Геохимия педосферы 

Цель – выделить закономерности дифференциации почвенного покрова и 

перераспределения в нем минералов.  

Почва – это верхний слой суши, возникший в результате преобразования горных 

пород (костная часть)под действием солнечного тепла, воды, воздуха, живых организмов 

(растений, животных, микроорганизмов) и обладающий способностью обеспечить 

растения питательными веществами. 

Почва слагается из твердой (первичные и вторичные минералы, органо-

минеральные и органические соединения, образующие гумус), жидкой (раствор 

почвенный), газообразной (воздух почвенный) и живой (почвенная флора и фауна) частей. 

Формируется в результате развития системы почвообразовательных процессов. 
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Представляет собой совокупность генетически связанных почвенных горизонтов, 

формирующих почвенный профиль. 

Задания 

1. Составить схемы генетических горизонтов основных типов почв РСО-Алания.  

2. Дать характеристику развития основных элементарных почвообразующих 

процессов и их размещение по территории РСО-Алания 

3. Анализ методов определения макро и микро элементов в почвах.  

Проверка знания 

1. Какие факторы определяют формирование структуры почвенного покрова РСО -

Алания? 

2. Какие основные типы почв характерны для умеренного поясе России. 

3. Проведите сравнительный анализ почвенных профилей по новообразованиям.  

4. Перечисляйте основные макро и микро элементы почв. 

5. Почвенные процессы  

6. Насколько серьезной является проблема эрозии почв в РСО-Алания? Каковы 

основные способы снижения эрозии почв и предотвращения истощения питательных 

веществ в пахотном слое? 

Литература:  

Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия/В.А. Алексеенко.– М.: Логос, 2000.– 627 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Геохимические процессы в биосфере 

Цель – определить закономерности распространения основных типов 

растительности на территории РСО-Алания. 

Растительность – это совокупность растительных сообществ (фитоценозов). Она 

существенно влияет на круговорот веществ и преобразование энергии в природе, 

первичный синтез органического вещества. 

Растительность является одним из почвообразовательных факторов, определяет 

тип и состав гумуса, участвует в формировании гумусового горизонта. Растительность – 

важный фактор формирования водного баланса территории, так как она замедляет 

поверхностный сток, влияет на испарение. От растительного покрова зависит активность 

развития многих рельефообразующих процессов, в первую очередь – эрозионных. 

На территории РСО-Алания распространены степь, лесостепь, горные 

широколиственные леса, горные смешанные леса, горные луга и степи. Основными 

лесообразующими породами являются бук, граб, дуб, сосна. В ранние периоды 

хозяйственного освоения ландшафтов леса занимали значительно большую площадь. 

Задание 

1. Привести характеристику флористического состава современных типов 

растительности, указать количество видов растений, дать оценку биоразнообразия 

растительности РСО-Алания 

2. Построить комплексный физико-географический профиль по территории РСО-

Алания с отображением рельефа, почвообразующих пород, почв и естественного 

растительного покрова. 

2. В легенде к физико-географическому профилю дать комплексное описание 

естественной и антропогенной растительности.  

Проверка знания 

1. Приведите сравнительный анализ основных зональных и интразональных типов 

растительности РСО-Алания. 

2. Как влияют отложения, рельеф, почвы на структуру растительности? 

Литература:  
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Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Геохимические процессы в антропогенных ландшафтах. 

Цель – определить закономерности распространения основных видов 

представителей животного мира на территории РСО-Алания. 

Животный мир – это совокупность всех животных, населяющих определенное 

пространство. При изучении животного мира выявляют условия местообитания, характер 

миграции, динамику численности.  

Основные черты животного мира РСО-Алания определяются положением 

республики: млекопитающих,  птиц, рыб, рептилий, земноводных, насекомых и других.   

Задания 

1. Дать сравнительную характеристику животного мира Национального парка 

«Алания» и Северо-Осетинского государственного заповедника. 

2. Провести анализ особенностей животного мира крупного населенного пункта.  

Проверка знания 

1. Проведите сравнительный анализ животного мира основных типов экосистем 

РСО-Алания. Объясните различия.  

2. Обоснуйте лимитирующие факторы распространения редких и исчезающих 

животных в экосистемах РСО-Алания. 

Литература:  

Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия/В.А. Алексеенко.– М.: Логос, 2000.– 627 с. 

 

8.2. Самостоятельная работа (могут входить: подготовка рефератов, докладов, эссе, 

проектов и т.д.) 

Подготовка сообщений 

8.2.1. Типовые контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов  

 

1. Вклад отечественных ученых в геохимию ландшафта.  

2. Матричный принцип организации геохимической информации.  

1. Что такое «кларк»?  

2. Назовите восемь наиболее распространенных элементов земной коры.  

3. Какова связь кларков со строением атома?  

4. Чем отличаются кларки космоса от кларков земной коры и почему?  

5. В чем состоит основной геохимический закон В. М. Гольдшмидта?  

6. Как строятся геохимические спектры, в чем их преимущества? 

8.2.2. Критерии формирования оценок. 

 

1. Сообщение соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и 

заключение – 1 б. 

2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать 

разные точки зрения – 2 б. 

3. Сообщение сделано по 3-м источникам, исключая интернет-ресурсы – 3 б.  

4. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного 

языка – 1 б. 

5. Максимальное количество баллов – 7. 
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Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением СОГУ.1 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

Методика формирования результирующей оценки.2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ или 

указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная работа, 

коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для зачета/экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.  

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 

                                                           
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от  

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля Макс. кол-во б-ов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий  5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа  25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий     5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа  25 

Итого 100 
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8.3. Тесты по дисциплине «Геохимия ландшафта» (для формирования 

компетенции ПК-2) 

Образец тестов 

Что называют «кларком»? 

а) элементарная микрочастица в физике  

б) среднее содержание химического элемента в земной коре, какой -либо еѐ части и 

других объектов.  

в) небольшие небесные тела в космическом пространстве. 

Что представляет собой коэффициент биологического накопления?  

а) отношение содержания элемента в золе растений к его содержанию в почве 

б) отношение количества растительного вещества к содержанию гумуса в почве  

в) % соотношение химических элементов в почве  

Найдите из перечисленных химических элементов строку, содержащую только 

микроэлементы:  

а) Са, Cs, Ti, K  

б) Fe, Ti, Co, Cr  

в) Cd, Mn, Na, Ni  

Найдите из перечисленных химических элементов строку, содержащую только 

макроэлементы:  

а) Co, Ni, K, O, Ti  

б) N, Mg, Na, Si, Ca  

в) Ca, Ni, Si, O, N 

 

8.4. Курсовые работы (не запланированы) 

 

8.5. Вопросы к экзамену по дисциплине «Геохимия ландшафта» (для 

формирования компетенции ПК-2) 

1. Каковы принципиальные различия главных и рассеянных элементов в земной коре? 

2.  Изложите представления В. И. Вернадского о рассеянии химических элементов и 

формах их нахождения. 

3.  Дайте определение геохимических параметров «кларк» и «кларк концентрации» 

применительно к земной коре. 

4.  Приведите примеры геохимической неоднородности земной коры как главного 

компонента состава окружающей среды. 

5.  Дайте определение понятий «геохимический фон», «геохимическая провинция», 

«геохимическая аномалия». 

6.  Раскройте понятие «живое вещество» и соответствии с концепцией В. И. 

Вернадского. 

7.  Укажите главные особенности состава живого вещества Земли. Какие группы 

организмов определяют основные черты состава живого вещества планеты? 

8.  Дайте определение понятия «микроэлементы», рассмотрите их биологическое 

значение. 

9.  Раскройте понятие «биологический круговорот»; сопоставьте отличительные черты 

биологического круговорота в океане и на суше. 

10.  Что представляет собой биогеохимический метод поиска месторождений руд? Что 

такое биогеохимическая аномалия? 

11.  Какие группы организмов в настоящее время выделяют большую часть кислорода?  

12.    В каких формах находится кислород, выделенный фотосинтезирующими 

организмами за всю геологическую историю? 

13.  Каково происхождение первичной газовой оболочки Земли и какой химический 

состав она могла иметь? 

14.    Охарактеризуйте глобальные газовые функции микроорганизмов. 
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15.  Каковы биогеохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект»? 

16.  Какие биогеохимические процессы способствуют аккумуляции тяжелых металлов в 

аэрозолях? 

17.  В чем сущность аэробиогеохимического метода поиска месторождений руд? 

18.  Как сказывается состояние среды на здоровье населения? Какие неизвестные ранее 

болезни появились в результате действия техногенных факторов?  

19.   Какие вещества относятся к канцерогенам, мутагенам, тератогенам и какие болезни 

они вызывают? 

20.  Назовите основные опасные для здоровья вещества органической природы и 

механизмы их действия на организмы. 

21.  Назовите основные опасные для здоровья вещества неорганической природы и 

механизмы их действия. 

22.  Какие изменения в организме человека происходят под влиянием нитратного 

(нитритного) отравления? Назовите основные источники и причины накопления 

нитратов в продуктах питания и водных системах. 

23.   Какие добавки вводятся в пищевой рацион животных? Их последствия для здоровья 

людей. 

24. Как изменялся состав Мирового океана под влиянием биогеохимической 

деятельности организмов на протяжении геологической истории? 

25. Какие биогеохимические факторы влияют на состав речных вод? 

26. Какова роль продуктов метаболизма живых организмов и их остатков в миграции 

тяжелых металлов в поверхностных водах суши? 

27. Почему ионная концепция недостаточна для объяснения закономерностей водной 

миграции химических элементов? 

28. Каково соотношение масс элементов, мигрирующих в раствори  

мой форме и в составе взвесей в речных водах в настоящее время?  

29. Дайте оценку педосфере как глобальному биогеохимическому фильтру газов, 

выделяемых в атмосферу. 

30. Рассмотрите внутрипочвенные биогеохимические циклы газов, осуществляющиеся 

бактериальными системами. 

31. В каких почвах продуцируется наибольшее количество СО2? В каких почвах, 

связанных системой геохимического сопряжения, углекислотное дыхание почвы 

подавляется? 

32. Изложите представления о двух главных группах специфических органических 

образований почв. 

33. Какие две противоположно направленные функции выполняет гумус почвы по 

отношению к рассеянным металлам? 

34. Какова общая направленность биогеохимической трансформации минерального 

вещества почвы? 

35. Изложите представления о минералого-геохимических провинциях педосферы. 

Приведите примеры провинций, назовите их отличительные особенности.  

36. Каков механизм фиксации избыточных масс тяжелых металлов и близких им 

поливалентных элементов в почвах? 

37. Рассмотрите роль бактерий в процессах аккумуляции тяжелых металлов. 

38. Какие факторы обусловливают биогеохимическую зональность поверхности Земли?  

39. Какие факторы усложняют широтное распределение солнечной энергии в океане? На  

суше? 

40. Как меняется масса живого вещества, приходящаяся на единицу площади суши? Как 

меняется годовая продуктивность? 

41. Какие факторы влияют на биогеохимическую неоднородность биосферы в пределах 

природных поясов и зон? 

42. Каковы принципиальные различия главных и рассеянных элементов в земной коре. 
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43. Перечислите распространенные формы нахождения элементов в земной коре.  

44. Дайте определения геохимических параметров «кларк» и «кларк концентрации».  

45. Дайте определения понятий «геохимический фон», «геохимическая провинция», 

«геохимическая аномалия». 

46. Как изменялся состав Мирового океана под влиянием биогеохимической 

деятельности на протяжении геологической истории. 

47. Какие биогеохимические факторы влияют на состав речных вод. 

48. Перечислите главные формы нахождения химических элементов в речных водах. 

49. Каково соотношение масс элементов, находящихся в растворимой форме и в составе 

взвесей в речных водах. 

50. Каково происхождение первичной газовой оболочки Земли и какой химический 

состав она могла иметь. 

51. Каковы геохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект». 

52. Охарактеризуйте глобальные газовые функции микроорганизмов.  

53. В какой форме находится  большая часть  органического углерода, фиксированного в 

фотосинтезе за всю геологическую историю. 

54. Какие существуют виды расчета химического состава живых организмов. Укажите 

преимущества и недостатки каждого вида. 

55. Дайте определение понятию «микроэлементы», рассмотрите их биологическое 

значение.  

56. Что представляет собой биогеохимический метод поиска месторождений руд.  

57. Какую роль выполняет гумус по отношению к рассеянным металлам. 

58. 58.Каковы  источники поступления масс химических элементов, вовлекаемые  в 

глобальные циклы в биосфере. 

59. Из каких веществ состоят осадочные породы суши, рек, морей и океанов.  

60. Какова сущность гипергенной  трансформации силикатов. 

61. 61. Назовите главные закономерности перераспределения тяжелых металлов   в 

результате геохимической трансформации  минерального вещества при гипергенезе.  

62. 62.Как группируются химические элементы по значениям коэффициента водной 

миграции. 

63. В чем проявляется влияние физико-химических параметров окружающей среды  на 

миграцию химических элементов. 

64. В каких формах мигрируют тяжелые металлы в воде, атмосфере, почве. 

65. Как можно используются геохимические барьеры миграции для защиты окружающей 

среды от загрязнения. 

66. Какие зольные элементы наиболее эффективно вовлекаются  в биологический 

круговорот, и какие являются наиболее инертными. 

67. Какова классификация элементов  по интенсивности вовлечения в биологическую 

миграцию. 

68. Приведите примеры биогеохимического эндемизма. 

69. Назовите пути распространения загрязняющих тяжелых металлов в окружающей  

природной среде. 

70. Что такое элементарная биогеосистема и геохимическое сопряжение.  

71. Что означает  термин «типоморфные элементы». 

72. Что отражает геохимическая формула ландшафта. 

73. Факторы, влияющие на геохимическую неоднородность поверхности Земли.  

74. Задачи мониторинга окружающей природной среды. 

75. Организация фонового мониторинга. 

76. Требования к методам экологического мониторинга. 

77. Биологические методы  в мониторинге окружающей природной среды. 

78. Что такое биогеохимическая аномалия. 

79. Характеристика элементов биофилов и биофобов. 
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80. Назначение геохимического картирования. Виды и масштабы карт  

Оценивание ответа студента на экзамене (зачете) 

 

Уровни Характеристика ответа баллы 
В

ы
со

к
и

й
 у

р
о

в
е
н

ь
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию студента.  

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно 
в процессе ответа.  

41-45 

П
р

о
д

в
и

н
у

т
ы

й
 у

р
о

в
е
н

ь
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно.  

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 
помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

П
о

р
о

го
в

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь
 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 
и на другие вопросы дисциплины. 

1-20 

 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень» не 

достигнут (менее 

55 баллов) 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

 

 

«Минимальный 

уровень» (56-70 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

«Высокий 

уровень» (86-

100 баллов)  

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументирован

ные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируетс

я высокий 

уровень 

самостоятельнос

ти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 
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задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

выполнить. вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно

й основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлетворите

льно» /незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Геохимия ландшафта» 

а) Основная литература:  

1. Одноралов, Г.А. Геохимия ландшафтов и почвы побережий Таманского полуострова: 

монография [Электронный ресурс]: монография. — Электрон.дан. — Воронеж: ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 

2013. — 210 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55728  — 

Загл. с экрана 

2. Перельман, А. И. Геохимия ландшафта: учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 

М.: МГУ, 1999. – 610 с. 

3. Барабанов В.Ф. Геохимия. – Л.: Недра, 1985 – 423 с. 

4. Тугаринов А.И. Общая геохимия. – М.: Атомиздат, 1973. – 374 с. 

5. обровольский В.В. Геохимическое землеведение. М, 2008. 207 с. 

б) дополнительная литература 
6. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия / В. А. Алексеенко. – М.: Логос, 2000. – 627 с. 

7. Безуглова, О. С. Биогеохимия: учебник / О. С. Безуглова, Д. С. Орлов. – Ростов: Феникс, 

2000. – 320 с. 

8. Введение в химию биогенных элементов и химический анализ: учеб.пособие / Е. В. 

Барковский [и др.]; под общей ред. Е. В. Барковского. ‒ Минск:   Вышэйшая школа, 1997. 

– 176 с.     

9. Выдающиеся химики мира: Биографический справочник / В. А. Волков, Е. В. Вонский, 

Г. И. Кузнецова; Под ред. В. И. Кузнецова. ‒ М.:   Высшая школа, 1991. – 656 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55728
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10.Добровольский, В. В. Основы биогеохимии: учебник / В. В. Добровольский. – М.: 

Академия, 2003. – 440 с. 

11.Козлов, Н. Е. Введение в геохимию: учеб.пособие / Н. Е. Козлов, А. А. Предовский.  – 

Мурманск: МГТУ, 2005. – 127 с. 

 

в)  Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы  

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ):  

1. ЭБС "Университетская библиотека Online" [Электронный ресурс]: – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

3. Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. Универсальная база данных «East-View» http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  http://elibrary.ru 

6. База данных  «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека «Юрайт» https://urait.ru/ 

8. Статистическая база данных «Росстат» (https://rosstat.gov.ru/). 

9. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

10. Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» 

(https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru). 

11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/    

12.  Демоскоп статистический справочник -  

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php  

13. Регионы России. Социально-экономические показатели -  

14. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11

38623506156 

 

 

г) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

2.  Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

3.  

Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

4.  Консультант+  

5.  Java 6.0;    

6.  

Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Геохимия ландшафтов» проводятся на факультете Географии и 

геоэкологии СОГУ в аудитории 26, оборудованной мультимедийной аппаратурой, 

меловой доской, ПК преподавателя, ПК обучающихся (10 шт.), программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 

5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 

9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Возможность 

http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru
http://worldgeo.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. Наборами  демонстрационного оборудования, 

учебно-наглядных пособий,  раздаточного материала, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (комплекты карт, 

атласов, контурных карт, таблиц). 

Карты 

1. Карты: Серия тематических карт - Атлас Природная среда и естественные 

ресурсы мира (ПСЕРМ), - М.: ИГРАН, МГУ, 1995г.  

2. Физико-географическая карта мира 

3. Климатическая карта мира 

4. Географические пояса и природные зоны мира: Тематическая карта /Сост. и 

подгот. к печати производств, картосоставительным объединением «Картография» 

Роскартографии; Ст. ред. В.И. Щербакова. – М 1:20000000. – Минск: Изд-во Минской 

картографической фабрики, 1989. 

5. Атласы: Физико-географический атлас мира, учительский атлас. 

 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Лист обновления/актуализации 

Программа обновлена. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической и социально-

экономической географии (протокол № _______от «_____»_________20___г.). 

 

Программа одобрена на заседании Совета факультета географии геоэкологии (протокол № 

_______от «_____ » ______________20___г.). 

или  

Программа актуализирована. Внесенные изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры физической и социально-экономической географии (протокол 

заседания кафедры от « ____» 20____года № ____ ). 
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