




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

Целью курса является передача студентам знаний о происхождении, свойствах, 

динамике и географическом распространении почв как естественноисторических 

образований, и как объектов хозяйственного использования. 

В задачи курса входят следующие компоненты:   

 образовательные: овладение навыками в понимании генезиса, развития, 

свойствах, закономерностях географического распространения почв, путях их 

рационального использования и повышения плодородия; 

 развивающиеся - формирование умений работы с научной литературой; 

 воспитательные:  курс способствует воспитанию у студентов сознательного 

отношения к почвенному покрову, как к основному природному компоненту. 

 

3  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Б.1. Б.14.7 относится к базовым дисциплинам Блока1.  

Дисциплина «Географии почв с основами почвоведения» занимает большое место в 

географическом образовании. Имеет широкие взаимосвязи с геоэкологическими и 

географическими дисциплинами. Способствует подготовке выпускников географических 

факультетов к исследовательской, преподавательской и практической работе над 

проблемами природопользования в научных, проектных, образовательных организациях, а 

также административных и предпринимательских структурах. Дисциплина имеет 

взаимосвязь со следующими дисциплинами, читаемыми на 2 курсе «Ландшафтоведение», 

«Экология», на 3 курсе «Геохимия ландшафтов». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения», 

студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

 

 Очная форма обучения 

Курс 1 

Семестр 1 

Лекции 36 

Практические (семинарские) занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 54 

Самостоятельная работа 54 (контроль – 36) 

Курсовая работа  - 

Форма контроля 

Экзамен 1 

Зачет  - 

Общее количество часов 144 



Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ОПК-3 

Способность использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с 

основами геологии, климатологии с основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении. 

ПК-6 

Способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических исследований. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 
Коды 

компете

нций 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 
знать уметь владеть 

ОПК-3 

 специфику 

системы 

географических 

наук; основы ее 

теории и 

методологии; этапы 

развития 

географической 

науки;  

 факторы и 

процессы 

почвообразования; 

состав почв; 

основные свойства 

почв, определяющие 

их плодородие;  

 особенности 

почвенного покрова 

отдельных 

природных зон и 

распределения 

земельных ресурсов 

по территории суши. 

 использовать полученные 

знания при решении вопросов 

рационального использования 

почвенно-земельных 

ресурсов; 

 увязывать отдельные 

характеристики почв с их 

генезисом, географией, 

факторами почвообразования. 

 владеть 

методикой полевого 

и лабораторного 

изучения почв. 
 

ПК-6 

 отпечаток 

факторов 

почвообразования в 

России и в РСО-

Алания;  

 основные типы 

почв, их свойства и 

районирование; 

 структуру 

земельного фонда и 

 использовать полученные 

знания при познании 

географических 

закономерностей; 

 применять на 

практике 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

исследований; 

 принимать 

экологически 

грамотные 

земельно-



его качественное 

состояние. 

управленческие 

решения. 

 

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, 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 

№ 

не

л. 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисциплине 

Виды  

занятий 
Самостоятельная работа 

Формы контроля Литература 

Лек Пр Содержание Часы 

1 
Введение в географию почв. История 

изучения науки о почвах 
2  

Вклад отечественных и 

зарубежных ученых в 

создании и развитии 

географии почв. 

 

 

2 

 

 

Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

1,3 
Морфологические признаки почв и 

методы их лабораторного изучения 
 4 

Значение почв в жизни 

природы и общества. 

Биосферные функции 

почвенного покрова 

(педосферы). 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

2,3 Факторы почвообразования 4  

Закономерности 

географического 

распространения почв. 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

4 Морфология почв 2  

Земельные ресурсы 

мира, России, РСО-

Алания. 

4 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

5 
Органическое вещество почвы. 

Органоминеральные соединения 
2  

Охрана почв. 

Мероприятия по борьбе 

с водной и ветровой 

эрозией, районы 

распространения.  

4 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

5 Подготовка почвы к анализу  2 

Экологические функции 

почв. Охрана гумусового 

состояния почв. 

4 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

6 
Почвенный поглощающий комплекс. 

Поглотительная способность почв  
2  

Понятие педосферы, 

структуры почвенного 

покрова (СПП), 

элементарного 

почвенного ареала 

(ЭПА). 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

7 Вода в почве 2  Климат как фактор  2 Конспект по теме [1-2] 



географического 

распространения почв. 

(1,2). Текущий опрос 

7 
Изучение водопроницаемости и 

водоподъемной способности почв 
 2 

Растительный и 

животный мир, 

микроорганизмы как 

фактор географического 

распространения почв 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

8 Почвенный воздух 2  

Почвообразующие 

породы как фактор 

географического 

распространения почв. 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

9 

Показатели оценки кислотно-

основных свойств почв Почвенный 

воздух 

2  

А) подзолы. Б) бурые 

лесные почвы. В) 

дерновые и дерново-

глеевые почвы .Г) 

рендзины. 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

9 
Определение физических свойств 

почв.  
 2 

Почвы полярного пояса. 

(генезис, экология) 
4 

Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

10 Физические свойства почв 2  
Почвы суббореального 

пояса. 
4 

Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

11 Классификация почв 2  
Субаридные: А) 

черноземы, каштановые. 
2 

Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

11 
Определение структурного состава 

почв 
 2 

Субгумидные: А) серые 

лесные почвы. Б) 

дерновые и дерново-

карбонатные почвы. 

В)перегноено- 

карбонатные(рендзины) 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

12 
Почвы арктической и субарктической 

зон 
2  

Почвы субтропического 

пояса. 
2 

Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

13 Зона подзолистых почв  2  

А) гумидные: А) 

красноземы. Б) 

желтоземы, В) 

перегнойно-

подзолистые, 

перегнойно-

карбонатные(рендзины) 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

13  Органическое вещество почвы и  2 Красноцветные почвы: 2 Конспект по теме [1-2] 



 

 

методы его определения А)террароса, фералиты, 

ферро-сиалиты. 

(1,2). Текущий опрос 

14 Зона серых лесных почв 2  Земельный кадастр 2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

15 Зона черноземов  2  

Мониторинг 

земель.(контроль за 

загрязнением почвы). 

Основные источники 

загрязнения почв. 

2 

Конспект, 

вопросы в рубежной 

контрольной 

[1-2] 

15 

Посещение раздела почвоведения и 

минералогии музея Горского 

государственного аграрного 

университета 

 2 

Почвы тропического 

пояса. А) гумидные.  

Б) аридные. 

2 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

16 Зона каштановых почв 2  Почвы Северной Осетии 2 

Конспект, 

вопросы в рубежной 

контрольной 

[1-2] 

17 
Охрана и рациональное использование 

почв 
2  

Почвозащитные 

мероприятии в горных 

условиях (на примере 

РСО-Алания) 

4 
Конспект по теме 

(1,2). Текущий опрос 
[1-2] 

18. Почвы РСО-Алания 2 2 Доклады  
Оценивание 

докладов 
[1-2] 

 
ИТОГО 36 18 

 
54 

  



6. Образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «География почв с основами почвоведения» 

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 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  

часов 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 



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. Семинарские и практические занятия  

8.1.1. Критерии формирования оценок. 

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 характер заданий на занятиях подобран таким образом, чтобы 

студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, 

явления, проектировать на основе анализа свою 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.  

 

Таблица оценки (баллы) по текущему контролю (25 баллов) и рубежному 

контролю (25 баллов). Максимальная сумма баллов по первому рубежу – 50 баллов. 

 

№ 

 

Оцениваемая работа Баллы 

вид 

работы 

Всего 

I.  Текущий контроль учебной работы студента (по результатам 

практических занятий) 

25 

1. Практическая работа №1 «Морфологические признаки почв и 

методы их лабораторного изучения» 

10 

Выполнение практического занятия  5 

Эссе, Текущий опрос 5 

2. Практическая работа №2,3 «Подготовка почвы к анализу». «Изучение 

водопроницаемости и водоподъёмной способности почв». 

10 

Выполнение практического занятия  5 

Эссе, выполнение промежуточного тестового задания 5 

  Практическая работа №4,5 «Изучение водопроницаемости и 

водоподъёмной способности почв». «Определение 

физических свойств почв». 

 5 

 Выполнение промежуточного тестового задания, Текущий опрос 5 

II. Рубежная аттестация: Для осуществления рубежного контроля 

используется вопросы, разработанные для соответствующих разделов  или 

письменный тест 

25 

 Итого: 50 

 

Примерные тестовые вопросы к практическим работам №1, 2, 3, 4 

 

Физической глиной называют механические элементы размером… 

1. >0,001; 

2. <0,01;  

3. ≥0,01. 

Ответ: 2 

 

Фракция крупной пыли имеет размеры… 



1. (0,05 - 0,01) мм; 

2. (0,01 – 0,02) мм; 

3. (0,02 – 0,03) мм. 

Ответ: 1 

К общим физическим свойствам почв не относится… 

1. Влажность; 

2. Удельная масса; 

3. Объемная масса; 

4. Пористость. 

Ответ: 1 

 

Важным свойством структуры почвы является: 

1. Степень ее не водопрочности; 

2. Характер перехода одного горизонта в другой; 

3. Степень ее водопрочности; 

4. Структура почвы не зависит от водопрочности. 

Ответ: 3 

 

Способность почвы впитывать воду называется… 

1. Водопроницаемостью; 

2. Полевой влагоемкостью; 

3. Влагосодержанием; 

4. Влагопроницанием. 

Ответ: 1 

 

Таблица оценки (баллы) по текущему контролю (25 баллов) и рубежному 

контролю (25 баллов). Максимальная сумма баллов по второму рубежу – 50 баллов. 

 

№ 

 

Оцениваемая работа Баллы 

вид 

работы 

Всего 

I.  Текущий контроль учебной работы студента (по результатам практических 

занятий) 

25 

1. Практическая работа №5,6 «Определение структурного состава почв». 

«Органическое вещество почвы и методы его определения» 

10 

Выполнение практического занятия  5 

Выполнение промежуточного тестового задания  5 

2. Посещение раздела почвоведения и минералогии музея Горского 

государственного аграрного университета» 

15 

Контурная карта (1,2), опрос по почвенной номенклатуре 10 

Выполнение промежуточного тестового задания 5 

II. Рубежная аттестация: Для осуществления рубежного контроля 

используется вопросы, разработанные для соответствующих разделов  или 

письменный тест 

25 

 Итого: 50 

 

При лабораторном определении гумуса используется почва, растертая и просеянная через 

просеянная через сито с отверстиями… 

1. 1 мм; 

2. 0,25 мм; 

3. 5 мм; 

4. 0,5 мм. 



Ответ: 2 

 

Основной таксономической единицей почв является… 

1. Подтип почвы; 

2. Тип почвы; 

3. Разновидность почвы; 

4. Вид почвы. 

Ответ: 2 

 

Лугово-каштановые почвы на территории Моздокского района РСО-Алания формируются 

в основном… 

1. В левобережной части р. Терек; 

2. В правобережной части р. Терек; 

3. Данные почвы не имеют распространения на территории РСО-Алания; 

4. Данного типа почв не существует. 

 

Черноземы южные на территории РСО-Алания распространены… 

1. В правобережье р. Терек Моздокского района; 

2. В правобережье р. Терек Пригородного района; 

3. В левобережье р. Ардон Ардонского района; 

4. В левобережье р. Урух Ирафского района. 

Ответ: 1 

 

Агрономически ценной структурой для пахотных горизонтов почв являются… 

1. Плитчатая и столбчатая структура; 

2. Все виды зернистой, средне- и мелкоореховатая и среднекомковатая структуры; 

3. Призмовидная и плитовидная форма структуры; 

4. Структура почвы не влияет на производительность.  

Ответ: 2 

 

8.2. Самостоятельная работа (обязательно, могут входить: подготовка рефератов, 

докладов, эссе, проектов и т.д.) 

 

8.2.1. Критерии формирования оценок. 

Подготовка сообщений 

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. 

Максимальное количество баллов – 7. 

 

8.2.2. Типовые контрольные задания для самостоятельной работы студентов  

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными 

источниками, картографическими материалами, Интернет-ресурсами для более глубокого 

ознакомления с отдельными проблемами землеведения. Результаты работы оформляются 

в виде конспектов лекций, эссе, рефератов и/или докладов с последующим обсуждением. 

Темы рефератов соответствуют основным разделам курса. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в течение 

семестра проводится несколько устных опросов, тест-контрольных работ и коллоквиумов. 



 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Вклад отечественных и зарубежных ученых в создании и развитии географии 

почв; 

2. Значение почв в жизни природы и общества. Биосферные функции почвенного 

покрова (педосферы). 

3. Закономерности географического распространения почв. 

4. Земельные ресурсы мира, России, РСО-Алания. 

5. Охрана почв. Мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией, районы 

распространения. 

6. Экологические функции почв. Охрана гумусового состояния почв. 

7. Понятие педосферы, структуры почвенного покрова (СПП), элементарного 

почвенного ареала (ЭПА). 

8. Климат как фактор  географического распространения почв. 

9. Растительный и животный мир, микроорганизмы как фактор географического 

распространения почв 

10. Почвообразующие породы как фактор географического распространения почв. 

11. Почвы полярного пояса.(генезис, экология). 

12. А) подзолы. Б) бурые лесные почвы. В) дерновые и дерново-глеевые почвы .Г) 

рендзины. 

13. Почвы суббореального пояса. 

14. Субгумидные: А) серые лесные почвы. Б) дерновые и дерново-карбонатные 

почвы. В)перегноено- карбонатные 

15. Субаридные: А) черноземы, каштановые. 

16. Почвы субтропического пояса. 

17. А) гумидные: А)красноземы. Б) желтоземы, В) перегнойно-подзолистые, 

перегнойно-карбонатные(рендзины). 

18. А) субаридные коричневые лесные, лугово-коричневые, черноземы южные и 

аридные: Б) серо-коричневые, солонцы и солончаки. В) такыры. 

19. Почвы тропического пояса. А) гумидные. Б) аридные. 

20. Красноцветные почвы: А)террароса, фералиты, ферро-сиалиты. 

21. Земельный кадастр. 

22. Мониторинг земель.(контроль за загрязнением почвы ) 

23. Основные источники загрязнения почв. 

24. Влияние почвенной среды (Ph ) на динамику тяжелых металлов. 

25. С/Х как источник загрязнения земельных ресурсов. 

26. Почвозащитные мероприятии в горных условиях( на примере РСО-Алания ) 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«География почв с основам почвоведения»: 

 

 - методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, 

практическим занятиям 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 



На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, 

логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, 

внести в них исправления и дополнения. 

 

Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 



Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение 

рекомендованной литературы, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Правила самостоятельной работы с литературой  

-  составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

 

- перечень научной литературы должен быть систематизированным, обязательным 

для прочтения и ознакомления, что необходимо для учебной работы, а также для 

расширения общей культуры обучающихся.  

 

Вопросы (программа) итогового экзамена по курсу «География почв с основами 

почвоведения» 

 

1. Определение понятия «почва». 

2. Предмет, задачи географии почв. 

3. Методы исследований в почвоведении. 

4. Почва как одна из биокосных тел природы. 

5. Функции почвы в биогеоценозе и биосфере. 

6. Факторы почвообразования. 

7. Почвообразующие породы. 

8. Биологический фактор. 

9. Климат как фактор почвообразования. 

10. Рельеф как фактор почвообразования. 

11. Время как фактор почвообразования. 

12. Поверхностные и грунтовые воды 

13. Хозяйственная деятельность человека как фактор почвообразования.  

14. Что такое гумус и гумусообразование? 

15. Гумус и его роль в почвообразовании. 

16. Роль гумуса в плодородии почв. 

17. Понятие «Почвенный воздух». 

18. Фазы почвенного воздуха. 

19. Что такое педосфера? 

20. Поглотительная способность почв. 

21. Виды поглотительной способности почв. 

22. Почвенные коллоиды. 

23. Почвенный раствор. 

24. Влияние почвообразующих пород на свойства почв. 

25. Вода в почве. 

26. Категории почвенной влаги. 

27. Пористость почв. 

28. Плотность почв. 

29. Водопроницаемость почв. 

30. Методы и методологические подходы в почвоведении.  

31. Что такое кора выветривания? 

32. В чем суть почвообразования? 

33. Вода в почве, её значение  для жизни живых организмов. 

34. Категории почвенной воды. 

35. Виды водного режима почв. 

36. Влагоемкость почв и ее значение. 

37. Водопроницаемость почв и ее значение. 

38. Температурный режим почв. 

39. Факторы, влияющие на температурный режим почв. 



40. Почвенный воздух, его динамика, фазы. 

41. Физические свойства почв.  

42. Значение физических свойств почв для растений. 

43. Почвенный раствор его регулирование. 

44. Значение почвенного раствора в плодородии почв 

45. Кислотность почв, ее значение для растений. 

46. Виды кислотности почв. 

47. Способы нейтрализации почвенной кислотности. 

48. Щелочной режим почвы,  значение для растений. 

49. Виды щелочного режима почв 

50. Методы устранения щелочности почв. 

51. Строение и типы почвы. 

52. От чего зависит влагоемкость и воздухоемкость почв. 

53. Поведение химических элементов в генетических горизонтах разных типов почв. 

54. Включения. Новообразования в почвах. 

55. Плодородие почвы, виды плодородия почв. 

56. Оптимальные параметры плодородия почв. 

57. Факторы,  лимитирующие плодородие почв. 

58. Атмосферные факторы,  лимитирующие плодородие почв. 

59. Литосферные факторы,  лимитирующие плодородие почв.  

60. Биосферные факторы,  лимитирующие плодородие почв. 

61. Антропогенные факторы,  лимитирующие плодородие почв. 

62. Регулирование плодородия почв. 

63. Относительный характер плодородия почв. 

64. Классификация и систематика основных типов и подтипов почв. 

65. Криогенные почвы (почвы тундры). 

66. Подзолистые почвы (лесные почвы). 

67. Серые лесные почвы (лесостепные почвы). 

68. Черноземы и каштановые почвы (почвы степей). 

69. Бурые почвы (почвы пустынь). 

70. Аллювиальные почвы (условия образования, распространение, использование и 

охрана).  

71. Болотные почвы (условия образования, распространение, использование и охрана).  

72. Засоленные почвы (условия образования, распространение, использование и 

охрана). 

73. Орошаемые почвы (условия образования, распространение, использование и 

охрана). 

74. Солончаки (условия образования, распространение, использование и охрана). 

 

Оценивание ответа  студента на экзамене/зачете 

Характеристика ответа баллы 

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. Активно 

использует картографический и другой демонстрационный материал. 

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. «Отлично» 

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. «Хорошо» 

41-45 

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. 

«Хорошо»  

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. «Удовлетворительно» 

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. «Удовлетворительно» 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, 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. 

«Удовлетворительно» 

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме с 

существенными ошибками в определениях, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 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. 

«Неудовлетворительно» 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

«Неудовлетворительно» 

0 

Результирующая оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«География почв с основами почвоведения» 



 

Основная: 

 

1) Костычев, П. А. Почвоведение / П. А. Костычев ; под редакцией В. Р. 

Вильямса. Москва : Издательство Юрайт,, 2019.-315 с. 

2) Почвоведение : учебник для академического бакалавриата / К. Ш. Казеев [и 

др.] ; ответственный редактор К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва Издательство Юрайт,2019 г. -527 с. 

3) Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвоведение: Учебник для 

вузов. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 496 с. 

4) Общее почвоведение: учеб. пособие. / В.Г. Мамонтов, Н.П. Панов, И.С. 

Кауричев, Н.Н. Игнатьев.- М.: Колос, 2006. 

5) Панин М.С. Экология почв. - Семипалатинск, 2008. 

 

Дополнительная литература  

 

1) Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум : учебное пособие для 
академического бакалавриата / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. Колесников. 
Москва : Издательство Юрайт,-257. 

2) Ганжара Н.Ф. Почвоведение. М.:  Агроконсалт, 2001. – 392 с. 

3) Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв - М., 1981 

4) География почв с основами почвоведения: учебник для вузов / В.В. 

Добровольский - М: ВЛАДОС, 1999. 

5)  

6) Герасимова М.И. География почв СССР - М.,1987 

7) Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. - М., 1999. 

8) Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами почвоведения. - 

М., 1982. 

9) Розанов Б.Г. Морфология почв. М., 1983. 

10) Виленский Д.Г. География почв - М.,1962 

11) Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения - М.,1989  

12) Цыганенко А.Ф. География почв - Л., 1972 

13) Панин М.С. Химическая экология  - Семипалатинск, 2002 

14) Аваев М.Г. Жизнь почвы - М.,1953 

15) Атлас почв СССР/ Под общ. ред. И.С. Кауричева - М.,1974 

16) Терминологический словарь по экологии, почвоведению - Л., 1988  

17) Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах 

(экологическое значение почв). – М.: Наука, 1990. – 261 с. 

18) Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1993.- 184 

с. 

19) Колесников С.И., Казеев К.ш., вальков В.Ф. Экологические последствия 

загрязнения почв тяжелыми металлами. Ростов н/Д:Изд-во СКНЦ ВШ, 2000. – 232 с. 

20) Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в экологическом контроле. – М.: Наука, 

1994. – 270 с. 

21) Крупеников И.А. История почвоведения. – М.: Наука, 1981. – 210 с. 

22) Муха В.Д., Картамышев Н.И., Муха Д.В. Агропочвоведение. Учебник для вузов. 

– М.6 Колос, 2003. – 526 с. 

23) Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Суханова Н.И. Органическое вещество почв 

Российской Федерации. – М.: Наука, 1996. – 256 с. 

24) Розанов Б.Г. Морфология почв. – М.:МГУ, 1983. 

 



в) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства 

 

Adobeflashplayer 31;  Adobereader 10; Java 6.0;  K-LiteCodecPack; Winrar;  

MicrosoftOffice 10;  MicrosoftVisio 10; MicrosoftVisualstudio;  KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса;  Консультант+ 

 

г) 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_1138623506156 

 

 

д) Методические и вспомогательные материалы: лекционный курс, практические и 

семинарские занятия, разработанные М.А. Гобеевым представлены на сайте: nosu.edu.ru в 

системе «Moodle». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «География почв с основами почвоведения» проводятся на 

факультете Географии и геоэкологии СОГУ в аудитории 203, оборудованной 

мультимедийной аппаратурой, меловой доской, ПК преподавателя, 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 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). 

 

 

 

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


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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