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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целями освоения дисциплины Почвенный покров урбанизированных территорий» 

Б1.Д. 06.01  являются: 

- оценка современного состояния городских почв, почвоподобных образований и анализ 

особенностей основных процессов и источников деградации урбозёмов 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

- изучение генезиса и особенностей городских почв; 

- изучение причин и источников деградации и загрязнение почвенного покрова в 

условиях городской среды 

- обзор мероприятий по восстановлению почвенного покрова 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Почвенный покров урбанизированных территорий» Б1.Д. 

06.01 относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и 

осваивается в 5 семестре (ах). Итоговый контроль-зачет. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: почвоведение, развитие и 

преобразование географической среды, охрана растительного мира, геоэкология, 

ландшафтоведение 

Знания: основных понятий и методов математического анализа, определение понятий 

геоэкологии, ландшафтоведения, почвоведения, картографии, мониторинга почвенного 

покрова. 

Умения: использовать математический анализ в профессиональной деятельности, 

применять методы почвенного мониторинга, определять состояние почвенного покрова. 

Навыки: владения математическими методами при оценке состояния почвенного 

покрова, определения характеристик почвенного покрова, мониторинговой диагностики 

состояния почв. 

2.3. Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

- "Ландшафтоведение" Б1.Б.16.04, "Геоэкология" Б1.Б.15.03, "Экологический 

мониторинг" Б1.Б.18.01, "Основы земельного кадастра" (История и методология 

природопользования Б1.В.01) Б1.В.06 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК):  

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК 3 - владением профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

в) профессиональных (ПК):  



Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 

Код компетенции 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 3 - 

владением 

профессионально 

профилированными 

знаниями и 

практическими 

навыками в общей 

геологии, 

теоретической и 

практической 

географии, общего 

почвоведения и 

использовать их в 

области экологии и 

природопользования  

 

Теоретическую 

основу науки 

почвоведения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Применять на 

практике методику 

изучения почв и 

основных факторов 

почвообразования 

 

 

 

 

 

 

 

Навыками 

исследования 

почвенного покрова, 

методами 

проведения 

различных 

аналитических 

работ по контролю 

за состоянием 

почвенного покрова 

 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Объём дисциплины (модуля) составляет 3 зачётных(ые) единиц(ы), в том числе 54 

часов(а), выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 

[указывается по видам учебных занятий в соответствии с учебным планом] 54 часов(а) – 

практические, семинарские занятия, и 54 часов(а) – на самостоятельную работу обучающихся. 

Таблица 2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование радела 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа 

(в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л ПЗ ЛР КР СР 

1 Тема 1. 

Почвообразующ

ие факторы 

урбанизированн

ой территории.  

 

5  10   10 Презентация докладов 

по теме изучения 

материала. Контрольные 

работы 

2 Тема 2. 

Антропогенное 

воздействие на 

почвенный 

покров. 

Экологические 

5  10   10 Презентация докладов 

по теме изучения 

материала. Контрольные 

работы 



функции 

городских почв.  

3 Тема 3. Физико-

химическая 

характеристика 

городских почв.  

5  10   10 Презентация докладов 

по теме изучения 

материала. Контрольные 

работы 

 Тема 4. 

Техногенные 

почвоподобные 

образования.  

5  12   12 Презентация докладов 

по теме изучения 

материала. Контрольные 

работы 

 Тема 5. 

Современная 

деградация и 

загрязнение 

почвенного 

покрова в 

условиях 

городской 

среды. 

Мероприятия по 

восстановлению 

почвенного 

покрова.  

5  12   12 Презентация докладов 

по теме изучения 

материала. Контрольные 

работы 

ИТОГО 1  54   54 ЗАЧЕТ  

 

 

 

Условные обозначения: 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам 

 

 

 

Таблица 3. Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля) 

и формируемых компетенций 
 

 

Темы, разделы дисциплины 

 

Кол-во 

часов 

Компетенции 

ОПК- 3 Общее 

количество 

компетенций 

Тема 1. Почвообразующие факторы урбанизированной 

территории.  

 

20 + 1 



Тема 2. Антропогенное воздействие на почвенный 

покров. Экологические функции городских почв.  

20 + 1 

Тема 3. Физико-химическая характеристика городских 

почв.  

20 + 1 

Тема 4. Техногенные почвоподобные образования.  24 + 1 

Тема 5. Современная деградация и загрязнение 

почвенного покрова в условиях городской среды. 

Мероприятия по восстановлению почвенного покрова.  

24   

Итого 108  1 

 

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 

Тема 1. Почвообразующие факторы урбанизированной территории.  

Тема 2. Антропогенное воздействие на почвенный покров. Экологические функции городских 

почв.  

Тема 3. Физико-химическая характеристика городских почв.  

Тема 4. Техногенные почвоподобные образования.  

Тема 5. Современная деградация и загрязнение почвенного покрова в условиях городской 

среды. Мероприятия по восстановлению почвенного покрова.  

 

 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  

И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий 

по дисциплине (модулю)  

Структура освоения дисциплины «Почвенный покров урбанизированных территорий» 

предусматривает использование следующих образовательных технологий по видам учебных работ: 

Лекция представляет собой систематичное, последовательное устное изложение 

преподавателем определенного раздела учебной дисциплины. Слушание лекции предполагает 

активную мыслительную деятельность студентов, главная задача которых - понять сущность 

рассматриваемой темы, уловить логику рассуждении лектора; размышляя вместе с ним, 

оценить его аргументацию, составить собственное мнение об изучаемых проблемах и 

соотнести услышанное с тем, что уже изучено. При этом студент должен конспектировать 

(делать записи) изложенный в лекции материал. Ведение конспектов является творческим 

процессом и требует определенных умений и навыков. Целесообразно следовать некоторым 

практическим советам: формулировать мысли кратко и своими словами, записывая только 

самое существенное; учиться на слух отделять главное от второстепенного; оставлять в 

тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих записей, 

комментариев, дополнений; постараться выработать свою собственную систему сокращений 

часто встречающихся слов (это дает возможность меньше писать, больше слушать и думать). 

Сразу после лекции полезно просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное и дописать в конспект. Важно уяснить, что лекция - это не весь материал по 



изучаемой теме, который дается студентам для его «зубрежки». Прежде всего, это – 

«путеводитель» студентам в их дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе.  

Практическое (семинарское) занятие - это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Его отличительной 

особенностью является активное участие самих студентов в объяснении вынесенных на 

рассмотрение проблем, вопросов. Преподаватель дает возможность студентам свободно 

высказаться по обсуждаемому вопросу и только помогает им правильно построить 

обсуждение. Студенты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и 

литературой, рекомендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возможность 

подготовиться к семинару. При подготовке к занятию необходимо: проанализировать его 

тему, подумать о цели и основных проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно 

прочитать конспект лекции по этой теме; изучить рекомендованную литературу, делая при 

этом конспект прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; 

постараться сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументировано его 

обосновать. Практическое (семинарское) занятие помогает студентам глубоко овладеть 

предметом, способствует развитию умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

документами, освоению студентами методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студентов на семинаре 

позволяет судить о том, насколько успешно они осваивают материал курса. 

Активные и интерактивные формы обучения включают: собеседование с обсуждением 

примеров. Анализ, обобщение материалов по заданиям, а также просмотр и обобщение 

материалов презентаций. 

Лекции информационные с использованием режимов мультимедийных презентаций с 

элементами беседы. 

Практические занятия. Основной формой является выполнение практических работ, 

знакомство со специализированным оборудованием и программами. 

Активные и интерактивные формы обучения включают: собеседование с  обсуждением 

примеров. Анализ, обобщение материалов по заданиям, а также просмотр и обобщение материалов 

презентаций. 

Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения занятий, 

дискуссии. 

 

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 
обсуждение и решение практических конкретных и аналитических ситуаций, консультации по 

темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий. 

 

Формы самостоятельной работы:  

- изучение обязательных литературных источников; 

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения); 

- подготовка презентаций домашних заданий; 

- выполнение практических работ; 

- Интернет-круизы. 

 

Формы контроля: 

- контроль посещаемости аудиторных, практических занятий;  

- оценка активности участия в дискуссиях на аудиторных и контактных занятиях 

(работа в мини-группах и общей аудитории); 



- оценка всех форм самостоятельной работы (упражнения и др.). 

Для проведения тестового контроля знаний по модулю применяются задания, 

составленные автором ЭУМК. 

Помимо этого, в учебном процессе, для студентов других форм обучения используются 

электронные конспекты лекций, выполненные в виде компьютерных презентаций с 

использованием графического редактора Power Point. Интересной формой проведения занятий 

является Web-круиз. В этом случае, студентам предлагается маршрут из Internet-сайтов, 

которые они должны посетить, и по итогам знакомства с ними выполнить определенное 

задание. Результаты оформлялись в виде таблицы и являлись ценным подспорьем для 

студентов при подготовке к семинарским занятиям. 

 

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 

Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебной 

деятельности и предполагает изучение вопросов, не вошедших в основной план занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в вузе не менее важна, чем 

обязательные учебные занятия. Ее успешность во многом определяется тем, насколько умело, 

рационально сам учащийся сможет организовать свои индивидуальные занятия, насколько 

регулярными и своевременными они будут.  

Задания и методические указания для различных видов самостоятельной работы 

разрабатываются с учетом её специфики, особенностей изучаемых тем, наличия учебной и 

методической литературы.  

Систематическое освоение студентами необходимого учебного материала, 

своевременное выполнение предусмотренных учебных заданий, регулярное посещение 

лекционных и практических занятий позволяют подготовиться к успешному прохождению 

промежуточной аттестации по данной дисциплине. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны осуществлять: 

- подготовку к занятиям, включая изучение лекций и литературы по теме занятия 

(используются конспекты лекций и источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы); 

- выполнение индивидуальных самостоятельных домашних заданий по теме 

прошедшего занятия; 

- конспектирование материала источника; 

- подготовку письменных работ: реферата (индивидуальные задания по 

слабоусвоенным темам), в том числе самостоятельное изучение части теоретического 

материала по темам, которые заявлены в теме реферата (используются источники, 

представленные в перечне основной и дополнительной литературы, а также электронные 

ресурсы), а также доклада. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся  

Номер радела 

(темы) 

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Кол-во  

часов 

Формы работы  

 

Тема 1 

Изучение систематики и терминологической 

базы почвенного мониторинга Основы 

почвенного мониторинга и изучения 

12 Работа с 

учебником и 

дополнительной 



почвенного покрова города. литературой. 

 

Тема 2 

Изучение систем анализа в маршрутном, 

дистанционном, стационарном почвенном 

мониторинге. Структура мониторинга 

почвенного города. 

12 Работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. 

Тема 3 Определение основных показателей 

почвенного покрова и их состояние. Методы 

определения вещественного состава городских 

почв и специфических почвенных показателей.  

 

 

12 Работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. 

Тема 4 Основные характеристики почв г. Астрахани. 

Видовое разнообразие почвенного покрова 

города Астрахани. 

10 Работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. 

Тема 5. 
 

 

Система территориального распространения 

мониторинговой сети состояния почв г. 

Астрахани.  Современное состояние 

почвенного покрова города Астрахани. 

10 Работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. 

Примечание: данная таблица заполняется в соответствии с таблицей 2.  

 

К самостоятельной работе студентов также относятся: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; 

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и 

отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и 

разработка терминологического словаря; составление библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Другие, более детальные методические указания по освоению дисциплины приведены в 

учебно-методических пособиях по ней. 

 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, 

выполняемые обучающимися самостоятельно.  

Важное место в структуре самостоятельной подготовки к занятиям принадлежит 

студенческим докладам и рефератам.  

Доклад (сообщение) представляет собой развернутое сообщение на какую-либо тему, 

сделанное публично. Обычно в качестве тем для докладов предлагается тот материал учебного 



курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение 

студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на практических занятиях, с одной 

стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой - дают преподавателю 

возможность оценить умение студентов самостоятельно работать с учебной и научной 

литературой.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три 

части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, 

устанавливается его логическая связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы 

среди других проблем, дается краткий обзор литературы, на материале которых раскрывается 

тема и т. п. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы. Основная часть 

также должна иметь четкое логическое построение. Изложение материала должно быть 

связным, последовательным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и 

повторений. Таким образом, работа над докладом не только позволяет студенту приобрести 

новые знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских умений, 

освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного выступления.  

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат  — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, 

монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические 

сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что 

содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический 

пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо реферирования 

прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или 

сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате 

нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в 

развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание реферируемого 

произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Реферат состоит из введения, основного текста, заключения и списка литературы. 

Реферат при необходимости может содержать приложение. Каждая из частей начинается с 

новой страницы. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В конце 

заголовка точку не ставят. Расстояние между заголовком и последующим текстом должно 

быть не менее 10 мм. 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей реферата, заполняется по строго 

определенным правилам и оформляется на отдельном листе бумаги. 

Нормы оформления титульного листа могут зависеть от принятых на кафедре 

стандартов. 



Содержание размещается после титульного листа. Слово «Содержание» записывается 

в виде заголовка (по центру). В содержании приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы. Содержание должно точно повторять все заголовки в тексте. 

Во введении реферата указываются актуальность темы реферата, цель реферата, 

задачи, которые необходимо решить, чтобы достигнуть указанной цели. Кроме того, во 

введении реферата дается краткая характеристика структуры работы и использованных 

информационных источников (литературы). Объем введения для реферата – 1-1,5 страницы. 

Основной текст 

Основной текст разделён на главы. Если текст достаточно объёмный, то главы 

дополнительно делятся на параграфы. Главы можно заканчивать выводами, хотя для 

реферата это не является обязательным требованием. Главы и параграфы реферата 

нумеруются. Точка после номера не ставится. Номер параграфа реферата включает номер 

соответствующей главы, отделяемый от собственного номера точкой, например, «1.3». 

Заголовки не должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их 

полужирным шрифтом или курсивом. 

Если реферат маленький (общий объем – 8-10 стр.), то его можно не разбивать на 

главы, а просто указывается «Основная часть», которая выступает в качестве заголовка 

единственной главы. Однако все-таки предпочтительнее, чтобы текст был разбит на главы 

(хотя бы две). 

Обычно в реферате 3-4 главы. Каждая новая глава начинается с новой страницы. На 

основную часть реферата приходится 6-16 страниц. 

Заключение 

В заключении формируются выводы, а также предлагаются пути дальнейшего 

изучения темы. Здесь необходимо указать, почему важны и актуальны рассматриваемые в 

реферате вопросы. В заключении должны быть представлены ответы на поставленные во 

введении задачи, сформулирован общий вывод и дано заключение о достижении цели 

реферата. Заключение должно быть кратким, четким, выводы должны вытекать из 

содержания основнойчасти. 

Список литературы 

При составлении списка литературы следует придерживаться общепринятых 

стандартов. Список литературы у реферата – 4-12 позиций. Работы, указанные в списке 

литературы, должны быть относительно новыми, выпущенными за последние 5-10 лет. 

Более старые источники можно использовать лишь при условии их уникальности. 

Приложения 

Приложениядолжнынумероватьсяарабскимицифрами.Вправомверхнемуглууказывают: 

«Приложение 1», а с новой строки – название приложения. Пример оформления 

показанниже: 

Приложение 1 

Научный стиль и точность 

Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе. Текст печатается на одной 

стороне листа формата А4 книжной разметки. Все страницы текста, кроме титульного листа 

должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с содержания. Номер страницы 

ставится по центру верхнего поля страницы. 

Формат страниц текста – А 4. Гарнитура шрифта обычная – TimesNewRoman, при 

необходимости Arial, Tahoma. Кегль (или размер шрифта) – 14. Междустрочный интервал – 



1,5. (это около тридцати строк на листе). Межсимвольный интервал – обычный. Количество 

знаков в строке, считая пробелы – 60. Поля – стандартные: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

сверху и снизу – по 2см. 

Рекомендуемый объём реферата – 10-20 страниц. При таких параметрах получается 

так называемый стандартный машинописный лист, когда на странице размещено примерно 

1500 знаков с пробелами. 

Конспектирование. 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). Данный вид 

конспектирования рекомендуется при подготовке к вопросам семинарского занятия. 

Требования к оформлению письменных работ указаны в методических рекомендация. 

Презентация выполняется в программе PowerPoint, представляющей собой 

распространенное компьютерное программное средство, позволяющее обучающемуся 

самостоятельно с минимальными затратами физических и финансовых ресурсов создавать 

достаточно эффективные компьютерные презентационные материалы по различным темам 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Простота освоения, сравнительно высокое 

качество получаемых презентаций и рекламных роликов позволяют обучающемуся, 

обладающему минимальными знаниями основ компьютерной грамотности, начальными 

навыками работы с ЭВМ, операционной системой «Windows» и текстовым редактором 

«Word», успешно справляться с данной работой. 

Оптимальное количество слайдов в презентации составляет 25–30 штук. Слайды могут 

содержать блоки текстового материала, графики, таблицы, анимационные модели, рисунки, 

схемы и другие средства визуализации информации. Титульная страница в презентации 

необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего доклада. Название доклада на 

первом слайде должно отражать самую главную идею презентации. 

Оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено.  

В большинстве случаев на слайде необходимо располагать 1 объект, при этом он 

запомнится лучше, чем в группе с другими. Старайтесь не располагать на одном слайде много 

информации (особенно это касается таблиц) – они плохо читаются. Лучше разбить 

информацию на несколько логически завершенных частей и демонстрировать на отдельных 

слайдах. 

Слайд – не самостоятельное наглядное пособие, его демонстрация должна всегда 

сопровождаться комментариями, поэтому по возможности необходимо избегать лишних 

надписей и текстовых дополнений, которые дублируют слова докладчика или преподавателя. 

При размещении текстовой информации необходимо помнить, что человек 

воспринимает зрительную информацию в следующей последовательности: слева направо, 



сверху вниз. Текстовые комментарии на слайде должны передавать ваши мысли как можно 

проще и яснее, то есть текстовые слайды должны передавать лишь главные утверждения. 

Для лучшего восприятия информации на слайде старайтесь придерживаться единого 

формата слайдов, используя на всех слайдах одинаковый шрифт и сходную цветовую гамму. 

Вычурность и разнообразие шрифтов делают трудно читаемым набранный текст. Используйте 

один шрифт в одном изображении и не более двух для всего доклада. Предпочтительней 

использовать шрифты, не содержащие тонких линий. 

Правильно: А Б В Г Д И Й К Л М Н О П Р С. 

Размер шрифта должен быть таким, чтобы буквы отчетливо различались с последнего 

ряда аудитории, если демонстрация слайдов осуществляется через проектор. Не 

рекомендуется использовать шрифт менее 5 мм по высоте. Если для подготовки слайдов 

используется редактор MicrosoftWord, таким требованиям отвечает шрифт 16 мм, 

полужирный. Старайтесь не использовать часто заглавные буквы – это также затрудняет 

прочтение текста. 

При использовании цветов старайтесь максимально близко придерживаться 

естественного цвета демонстрируемого объекта. При подборе искусственного цвета 

старайтесь придерживаться следующих правил: 

не используйте более 4- х различных цветов на одном слайде; 

учитывайте психологическое влияние цветов: стимулирующие (теплые) тона – 

действуют как раздражители (красный, оранжевый, желтый); дезинтегрирующие (холодные) 

тона – приглушают возбуждение (фиолетовый, синий, голубой, сине – зеленый); статические 

(успокаивающие) тона – уравновешивают, отвлекают от возбуждающих цветов (чистый 

зеленый, желто – зеленый, пурпурный); глухие тона – не вызывают возбуждения, помогают 

сосредоточиться (серый, белый, черный); теплые темные (коричневые) тона – смягчают, 

стабилизируют возбуждение, действуют инертно (коричнево-землистый, темно – 

коричневый); холодные темные тона – изолируют, приглушают возбуждение (темно – серый, 

темно – синий, темно – зелено – синий). 

Оптимальная скорость переключения презентации – один слайд за 1–2 минуты, на 

лекциях – до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не 

быстрее. Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. На 

слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они не будут 

поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками результатов, наоборот, легко 

проскакивать в ускоренном темпе.  

Распространённая ошибка – читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет 

написана подробная информация (определения, теоремы, формулы), а словами будет 

рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть более 

формальной и строго изложенной, чем в речи.  

Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объёмной». Речь должна 

быть более популярна и образна. Слайды должны содержать больше технических 

подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. В коротком выступлении в них можно 

тыкать по ходу изложения, но при этом не надо останавливаться на объяснении всех мелочей.  

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум – две строки на фразу, 

оптимально – одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая 

фраза легче запоминается визуально. Не проговаривайте формулы словами – это долго и 

безумно скучно. При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а 

чему – столбцы. Громоздкие обозначения надо всячески упрощать, избавляясь от лишних 

индексов и т.п.  



Наиболее частый выбор. Если на слайде много формул, рекомендуется набирать его 

полностью в MS Word (иначе формулы приходится размещать и выравнивать на слайде 

вручную). Для этого удобно сделать заготовку – пустой слайд с одним большим Word-

объектом «Вставка / Объект / Документ MicrosoftWord», подобрать один раз его размеры и 

размножить на нужное число слайдов. Основной шрифт в тексте и формулах рекомендуется 

изменить на Arial или ему подобный; шрифт Times плохо смотрится издалека. Обязательно 

установите в MathType основной размер шрифта равным основному размеру шрифта в тексте. 

Никогда не выравнивайте размер формулы вручную, вытягивая ее за уголок. В серьёзных 

научных презентациях не следует использовать эффекты анимации.  

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

6.1. Образовательные технологии 

При проведении занятий по дисциплине применяются следующие образовательные 

технологии: 1) экспресс-семинары, проектные семинары; 2) групповой тренинг, ситуационные 

методы и т.п. 

Таблица 5 – Образовательные технологии, используемые при реализации учебных 

занятий 

Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Форма учебного занятия  

Лекция Практическое 

занятие, семинар 

Лабораторная 

работа 

 

Тема 1. Почвообразующие 

факторы урбанизированной 

территории.  

 

Не 

предусмотрено 
Коллоквиум 

Не 

предусмотрено 

Тема 2. Антропогенное 

воздействие на почвенный 

покров. Экологические 

функции городских почв.  

Не 

предусмотрено 
Устный и 

письменный 

опрос 

Не 

предусмотрено 

Тема 3. Физико-химическая 

характеристика городских почв.  

Не 

предусмотрено 

Собеседование, 

доклад и 

презентация 

Не 

предусмотрено 

Тема 4. Техногенные 

почвоподобные образования.  

Не 

предусмотрено Коллоквиум 
Не 

предусмотрено 

Тема 5. Современная 

деградация и загрязнение 

почвенного покрова в условиях 

городской среды. Мероприятия 

по восстановлению почвенного 

Не 

предусмотрено Устный и 

письменный 

опрос 

Не 

предусмотрено 



покрова.  

… … … … 

 

6.2. Информационные технологии 

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

и внеучебной работы: 

- использование возможностей Интернета в учебном процессе (использование 

информационного сайта преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных 

работ, ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.)); 

- использование электронных учебников и различных сайтов (например, 

электронные библиотеки, журналы и т.д.) как источников информации; 

- использование возможностей электронной почты преподавателя; 

- использование средств представления учебной информации (электронных 

учебных пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных 

(традиционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.); 

- использование интегрированных образовательных сред, где главной 

составляющей являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. 

информационные ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых 

строится учебный процесс); 

- использование виртуальной обучающей среды (LМS Moodle «Цифровое 

обучение») или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров); 

-использование средств представления учебной информации для проведения лекций и 

семинаров с использованием презентаций 

6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

6.3.1. Программное обеспечение 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень программного обеспечения  

на 2023–2024 учебный год 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов 



Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Платформа дистанционного 

обучения LМS Moodle 
Виртуальная обучающая среда 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013,  

Microsoft Office Project 2013, 

Microsoft Office Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 

MicrosoftWindows 7 Professional Операционная система 

KasperskyEndpointSecurity Средство антивирусной защиты 

Google Chrome Браузер 

Notepad++ Текстовый редактор 

OpenOffice Пакет офисных программ 

Opera Браузер 

Paint .NET Растровый графический редактор 

Scilab Пакет прикладных математических программ 

Microsoft Security Assessment Tool. 

Режимдоступа: 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=12273 

(Free) 

Windows Security Risk Management 

Guide Tools and Templates. Режим 

доступа: 

http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=6232 

(Free) 

Программы для информационной безопасности 

MathCad 14 Система компьютерной алгебры из класса систем 

автоматизированного проектирования, ориентированная 

на подготовку интерактивных документов с 

вычислениями и визуальным сопровождением 

1С: Предприятие 8 Система автоматизации деятельности на предприятии 

KOMPAS-3DV13 Создание трёхмерных ассоциативных моделей 

отдельных элементов и сборных конструкций из них 

Blender Средство создания трёхмерной компьютерной графики 



Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

PyCharm EDU Среда разработки 

R Программная среда вычислений 

VirtualBox Программный продукт виртуализации операционных 

систем 

VLC Player Медиапроигрыватель 

Microsoft Visual Studio Среда разработки 

Cisco Packet Tracer Инструмент моделирования компьютерных сетей 

CodeBlocks Кроссплатформенная среда разработки 

Eclipse Среда разработки 

Lazarus Среда разработки 

PascalABC.NET Среда разработки 

VMware (Player) Программный продукт виртуализации операционных 

систем 

Far Manager Файловый менеджер 

Sofa Stats Программное обеспечение для статистики, анализа 

и отчётности 

Maple 18 Система компьютерной алгебры 

WinDjView Программа для просмотра файлов в формате DJV и 

DjVu 

MATLAB R2014a Пакет прикладных программ для решения задач 

технических вычислений 

Oracle SQL Developer Среда разработки 

VISSIM 6 Программа имитационного моделирования дорожного 

движения 

VISUM 14 Система моделирования транспортных потоков 

IBM SPSS Statistics 21 Программа для статистической обработки данных 

ObjectLand Геоинформационная система 

КРЕДО ТОПОГРАФ Геоинформационная система 

Полигон Про Программа для кадастровых работ 

 

6.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 



 

Перечень общедоступных официальных интернет-ресурсов 

на 2023–2024 учебный год 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru Федеральный 

портал (предоставляется свободный доступ) 

2. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерацииhttps://minobrnauki.gov.ru 

3. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 

4. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) https://fadm.gov.ru 

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

6. http://obrnadzor.gov.ru 

7. Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

8. http://zhit-vmeste.ru Российское движение школьников 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

на 2023–2024 учебный год 

1. Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru Лицензионный 

договор № 9029/22П(32211263810) от 11.04.2022 г. (11.03.2022 г. – 10.03.2023 г.) 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru https://book.ru Лицензионный 

(сублицензионный) договор № 32211284234 от 17.05.2022 г. (19.04.2022 г. – 18.04.2023 

г.) 

3. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ,раздел «Легендарные книги» 

www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ Договор на безвозмездное использование 

произведений в ЭБС ЮРАЙТ № С-61 от 27.12.2019 г. (с 27.12.2019 г.– бессрочно). 

4. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной 

генерации на платформе ЭБС«Электронный Читальный зал – 

БиблиоТех»https://biblio.asu.edu.ru 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента» www.studentlibrary.ru 

6. Электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов «РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК ИНОСТРАННЫЙ» www.ros-edu.ru 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) «Почвенный покров урбанизированных территорий» проверяется 

сформированность у обучающихся компетенций, указанных в разделе 3 настоящей 

программы. Этапность формирования данных компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определяется последовательным освоением дисциплин (модулей) 

и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины (модуля) – последовательным 

достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов, тем. 

 

http://zhit-vmeste.ru/


Таблица 6 – Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля), результатов обучения  

по дисциплине (модулю) и оценочных средств 

 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций)  

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Почвообразующие 

факторы урбанизированной 

территории.  

 

ОПК-3 

Устный и 

письменный опрос 

2.  Тема 2. Антропогенное 

воздействие на почвенный 

покров. Экологические функции 

городских почв.  

ОПК-3 

Устный и 

письменный опрос 

3.  Тема 3. Физико-химическая 

характеристика городских почв.  

ОПК-3 Собеседование, 

доклад и 

презентация 

4.  Тема 4. Техногенные 

почвоподобные образования.  

ОПК-3 Устный и 

письменный опрос 

5.  Тема 5. Современная деградация 

и загрязнение почвенного покрова 

в условиях городской среды. 

Мероприятия по восстановлению 

почвенного покрова.  

ОПК-3 

Устный и 

письменный опрос 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7 – Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение 

обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность 

полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить 

примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 

изложение, способность приводить примеры, допускает единичные 

ошибки, исправляемые после замечания преподавателя  

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического 

материала, требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает 

существенные ошибки в его изложении, затрудняется в приведении 

примеров и формулировке выводов 



Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

2 

«неудовлетво

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 

не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы 

преподавателя, не может привести примеры 

 

Таблица 8 – Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет 

задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые 

выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет 

задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые 

выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 

преподавателя 

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, испытывает 

затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет 

задание по подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке 

выводов 

2 

«неудовлетво

рительно» 

не способен правильно выполнить задания 

 

7.3. Контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 
Типовые контрольные задания по дисциплине "Почвенный покров урбанизированных 

территорий" 

Тема 1. Почвообразующие факторы урбанизированной территории. 

1. Почвообразующие породы.  

2. Терминологический аппарат и технические аспекты урбанизированных территорий. 

Тема 2. Антропогенное воздействие на почвенный покров. Экологические функции городских 

почв.  

1. Источники воздействия на почвенный покров урбанизированных территорий.  

2. Основные экофункции городской почвы. 

Тема 3. Физико-химическая характеристика городских почв.  

1. Основные физико-химические свойства городской почвы. 

2. Физико-механические свойства городской почвы. 

Тема 4. Техногенные почвоподобные образования 

1. Виды техногенных почвоподобных образований на территории города. 

2. Основные виды последствий строительства транспортных коммуникаций: целостность 

лесных массивов, водный режим локальных понижений. 

Тема 5. Современная деградация и загрязнение почвенного покрова в условиях городской 

среды. Мероприятия по восстановлению почвенного покрова. 1. Мелиорация 

сельскохозяйственных земель.  

2. Восстановление почвенного покрова города.  

3. Восстановление растительного покрова города. 



4. Ремедиация городских почв загрязненных тяжелыми металлами. 

5. Ремедиация городских почв загрязненных пестицидами и удобрениями. 

 

 

Подготовьте доклад и презентацию по одной из предложенных тем: 

Влияние металлургического комплекса на загрязнение атмосферного воздуха  

Загрязнение воздуха и почв свинцом.  

Роль транспорта в загрязнении воздуха и почв свинцом и цинком.  

Источники загрязнения рыб ртутью.  

Источники загрязнения компонентов природы Co, Sb и Al.  

Источники загрязнения природы медью и хромом. 

 

 

 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на зачет 

1. Почвообразующие факторы урбанизированной территории. 

2. Почвообразующие породы.  

3. Терминологический аппарат и технические аспекты урбанизированных территорий. 

4. Антропогенное воздействие на почвенный покров. 

5.  Экологические функции городских почв.  

6. Источники воздействия на почвенный покров урбанизированных территорий.  

7. Основные экофункции городской почвы. 

8.Физико-химическая характеристика городских почв.  

9. Основные физико-химические свойства городской почвы. 

10. Физико-механические свойства городской почвы. 

11. Техногенные почвоподобные образования 

12. Виды техногенных почвоподобных образований на территории города. 

13. Основные виды последствий строительства транспортных коммуникаций: целостность 

лесных массивов, водный режим локальных понижений. 

14. Мелиорация сельскохозяйственных земель.  

15. Восстановление почвенного покрова города.  

16. Восстановление растительного покрова города. 

17. Ремедиация городских почв загрязненных тяжелыми металлами. 

18. Ремедиация городских почв загрязненных пестицидами и удобрениями. 

 

Таблица 9. Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

ОПК 3 - владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения 

и использовать их в области экологии и природопользования 

 

1.  Задание сложная открытая биокосная, А 1 



№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

закрытого 

типа 

динамическая система, 

представляющая собой одновременно 

и результат длительного воздействия 

факторов почвообразования и ту 

среду, в которой это воздействие 

продолжает осуществляться в 

настоящее время - это? 

А) Почва; 

Б) Ландшафт; 

В) Экосистема; 

Г) Фация. 

 

2.  Взаимное расположение в почвенном 

теле структурных отдельностей 

определённой формы и размеров - 

это: 

А) Структура  

Б) Новообразование 

В) Включение 

Г) Сложение 

 

 

А 1 

3.  Сочетание взаимосвязанных 

биологических, химических, 

физических явлений, приводящих к 

образованию конкретного признака 

почвы, простые элементы общего 

процесса и типовых микропроцессов - 

это 

1. элементарные 

почвообразовательные 

процессы 

2. биогеонно-

аккумулятивные процессы 

3. первичное 

почвообразование 

 

1 1 

4.  Совокупность антропогенных 

процессов возникающие в процессе 

1 1 



№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

развития городской инфраструктуры 

и,  как правило, связанные с 

механическим характером 

воздействия на почвенный покров - 

это процессы 

1. Общегородские 

2. Биологические 

3. Геологические 

4. Гидрологические 

 

5.  Процессы, связанные с изменением 

кислотно-щелочной реакции 

почвенного покрова городской 

системы, при этом идёт нарушение 

почвенно-геохимических процессов, 

в результате которого происходит 

понижение устойчивости 

урбоэкосистемы и гибели городской 

растительности- это  

1. процессы подкисления и 

подщелачивания 

2. процесс запечатывания 

3. процесс загрязнения 

4. процесс деградации 

 

1 1 

6.  Задание 

закрытого 

типа 

Загрязнение почвы под воздействием 

производственной деятельности 

человека – это 

1. Техногенное загрязнение 

2. Биогенное загрязнение 

3.Физическое 

4. механическое  

1 

 

 

 

 

1 

7.  Почвенный покров города закрытый 

асфальта-бетонным покрытием 

называется- 

1) экранозем 

2) естественная почта 

3) технозем 

4) бурозем 

1 1 

8. Перечислить основные виды почв 

урбанизированных территорий 

Урбаноземы, 

культуроземы, 

некроземы, 

индустриоземы 

1 



№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

9. Дать описание почв промышленно-

производственных зон 

На территории 

пром.зон 

расположены почвы 

подверженные 

антропогенному и 

техногенному 

процессам. Часто 

развит процесс 

химического 

загрязнения почв. 

Основные виды почв 

встречающиеся на 

территории пром.зон 

носят название 

индустриоземы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Оценка достижений студентов строится на основе системы БАРС (Приказ ректора от 

13.01.2014 г. № 08-01-01/08). 

 

 

Таблица 10. Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий/ 

баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

предоставления 

Основной блок 

1. Коллоквиум 2/2 20  

2. Тетрадь с лекциями 1/1 4  

3. тесты 3/3 30  

4. Тетрадь по практике 1/1 6  

 Всего  60  

Блок бонусов 



5. Отсутствие пропусков 

(лекций, практических 

занятий) 

 4  

6. Активная работа на занятиях  4  

7. Своевременное выполнение 

заданий 

 2  

 Всего  10  

Дополнительный блок 

8. Зачет/ Экзамен  30  

Итого 100  

   

 

Таблица 11. Система штрафов (для одного занятия) 

Показатель Балл 

Опоздание на занятие -2 

Нарушение учебной дисциплины -10 

Неготовность к занятию -10 

Пропуск занятия без уважительной причины -10 

… -… 

 

Таблица 12. Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр 

по дисциплине (модулю) 

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале  

90–100 5 (отлично) 

Зачтено 

85–89 

4 (хорошо) 75–84 

70–74 

65–69 
3 (удовлетворительно) 

60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 



При реализации дисциплины (модуля) в зависимости от уровня подготовленности 

обучающихся могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные средства, 

исходя из конкретной ситуации. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) Основная литература:  

1)  Общая характеристика почвенного покрова Астраханской области 

// Эколого-экономическая оценка антропогенного воздействия на окружающую среду Северного 

Прикаспия: монография. - Астрахань, 2005. - С. 13-27. (2) 

2) Добровольский, В. В.  Практикум по географии почв с основами почвоведения : учеб. пособ. - М. : 

Владос, 2001. - 144 с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00699-1: 30-00 : 30-00. (11). 

3) Белобров В.П. География почв с основами почвоведения : учебник для студентов учреждений 

высш. проф. образования, обуч. по направлению подготовки "Педагогическое образование" профиль 

"География". - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 378, [6] с.: ил. - (Высш. проф. 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8800-6: 749-10 : 749-10. (24) 

4) Тетиор, А.Н.  Городская экология : рек. УМО ВУЗов РФ по образованию в обл. строительства в 

качестве учеб. пособия для студентов... по направлению 653500 "Строительство". - 2-е изд. ; стер. - М. : 

Академия, 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4380-7: 313-00 : 

313-00. (12). 

5. Почвенно-экологический мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Васильченко А.В. - 

Оренбург: ОГУ, 2017. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018156.html (ЭБС 

«Консультант студента»). 

 

б) Дополнительная литература:  

1)    Почвоведение. В 2-х ч. Ч. 1. Почва и почвообразование : учеб. для ун-тов / под ред. В.А. Ковда. 

- М. : Высш. шк., 1988. - 400 с. : илл. - 1-30. (45) 

2) Почвоведение. В 2-х ч.Ч. 2. Типы почв, их география и использование : учеб. для ун-тов / под 

ред. В.А. Ковда. - М. : Высш. шк., 1988. - 368 с. - 1-10 (48). 

3) Мониторинг и охрана городской среды [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Гусакова Н.В. - 

Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927506729.html 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» – 

https://www.studentlibrary.ru  

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018156.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927506729.html


 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перечень лицензионного программного обеспечения с реквизитами 

подтверждающего документа 

Агент администрирования Kaspersky (Лицензионный договор №217-

16121403 С ООО “5.25 Программы" от 14.12.2016) на 500 компьютеров; 

Гарант (Договор об оказании информационных услуг (Гарант) №422-

18040201 с ООО “Астрахань- Гарант-Сервис” от 21.05.2018) срок действия до 

31.10.2018; 

Kaspersky Endpoint Security (Лицензионный договор №217-16121403 С 

ООО “5.25 Программы” от 14.12.2016) на 500 компьютеров; 

Microsoft Office 2013 (Гражданско-правовой договор № 782 от «07» 

декабря 2012 г. Microsoft (61280983)) на 228 компьютеров; 

Microsoft Windows 7 Professional (Гражданско-правовой договор №775 от 

10.12.2012) на 1001 компьютер; 

1С: Предприятие 8 (Договор №ДП-0Ю00-000225 от 09.09.2015) на 50 

компьютеров для учебных целей; Подписка ИТС ПРОФ ВУЗ ("1C Рарус" от 

12.03.2018) код партнера 27199-12; 

MathCad 14 (Гражданско-правовой договор №782 от 07.12.2012) на 14 

компьютеров; 

EViews 7 (Гражданско-правовой договор №788 от 21.12.2012) на 15 

компьютеров; 

Microsoft Office Visio 2013 (Договор поставки №3675-14 с ООО 

“Астраханская софтверная компания”) подписка Imagine Premium; 

Microsoft Office Project 2013 (Договор поставки №3675-14 с ООО 

“Астраханская софтверная компания”) подписка Imagine Premium; 

Microsoft Visual Studio 2012 (Договор поставки №3675-14 с ООО 

“Астраханская софтверная компания”) подписка Imagine Premium; 

Microsoft Visual Studio 6.0 (Договор поставки №3675-14 с ООО 

"Астраханская софтверная компания”) подписка Imagine Premium; 

Microsoft Visual Fox Pro 9.0 (Договор поставки с ИП Степаненко от 

30.07.2008) на 15 компьютеров; KOMPAS-3D V13 (Гражданско-правовой 

договор №788 от 21.12.2012) на 50 рабочих мест; 

Oracle SQL Plus (Гражданско-правовой договор №775 от 10.12.2012) на 1 

сервер; 

Oracle SQL Developer (Гражданско-правовой договор №775 от 10.12.2012) 

на 1 сервер; 

Для доступа в Интернет используются два выделенных оптоволоконных 

канала пропускной способностью по 100 Мбит/с в соответствии с договорами: 

Договор с ООО АТК «РЕАЛ» об оказании услуг связи № А17-0018/1 от 

01.01.2017 г.; 

Договор с ЗАО «Астраханское цифровое телевидение» на оказание услуг 

связи № Ю05/17-инт от 01.01.2017г. 



 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть 

адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется 

заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

 


