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1.Цель и задачи ФОС 

 
Целью создания ФОС по дисциплине «Крупномасштабное почвенное 

картографирование» является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям стандарта по реализуемым направлениям и про-

филям подготовки. 

ФОС по дисциплине решает задачи:   

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися не-

обходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетен-

ций, определенных в стандарте по соответствующему направлению и профи-

лю подготовки;  

- контроль и управление достижением целей реализации ОП;  

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины 

(модуля), практик с выделением положительных (или отрицательных) ре-

зультатов; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс  

университета. 

  

2. Нормативные документы 
 

ФОС разработан на основе Федерального государственного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации): 06.06.01 Биологические науки направленность 

(профиль) Почвоведение на основе  рабочей программы дисциплины «Круп-

номасштабное почвенное картографирование». 
 

3.Перечень компетенций с указанием их формирования в процессе осво-

ения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

 
Компетенция Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Тип контроля Форма кон-

троля  

ПК-4 способ-

ность к прове-

дению почвен-

ных и агроэко-

логических 

научных иссле-

дований, расти-

теоретический 

(информацион-

ный)  

 

лекции, само-

стоятельная 

работа  

текущий Коллоквиум, 

тестирование 

практико-

ориентирован-

ный  

лабораторные, 

самостоятель-

ная работа  

текущий  Защита работ, 

собеседова-

ние, индиви-
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Компетенция Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Тип контроля Форма кон-

троля  

тельной и поч-

венной диагно-

стики  

дуальные за-

дания 

оценочный  аттестация  промежуточ-

ный  

Зачет 

ПК-5 способ-

ность использо-

вать современ-

ные достиже-

ния мировой 

науки и передо-

вой технологии 

в научно-

исследователь-

ских работах, 

интерпретиро-

вать и пред-

ставлять ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний в виде от-

четов, публика-

ций, докладов  

теоретический 

(информацион-

ный)  

 

лекции, само-

стоятельная 

работа  

текущий Коллоквиум, 

тестирование 

практико-

ориентирован-

ный  

лабораторные, 

самостоятель-

ная работа  

текущий  Защита работ, 

собеседова-

ние, индиви-

дуальные за-

дания 

оценочный  аттестация  промежуточ-

ный  

Зачет 

4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Показатель 

оценки ре-

зультатов 

обучения 

Критерии оценки результатов обучения Шкала оценива-

ния 

 Пороговый 

уровень 

Достигнутый уровень оценки результатов обуче-

ния показывает, что аспиранты обладают необхо-

димой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Они способны пони-

мать и интерпретировать освоенную информа-

цию. 

 Удовлетвори-

тельно 

(50-72 баллов)  
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Показатель 

оценки ре-

зультатов 

обучения 

Критерии оценки результатов обучения Шкала оценива-

ния 

 Продвину-

тый уровень 

Аспиранты демонстрируют результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине и способность анализи-

ровать, сравнивать и обосновывать выбор мето-

дов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Хорошо  

(73-86 баллов)  

 Высокий 

уровень 

Аспиранты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследова-

ния и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Достигнутый уро-

вень оценки результатов обучения аспирантов по 

дисциплине является основой для формирования 

универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Отлично 

(87-100 баллов)  

Критерии оценивания зачета 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетво-

рительно 

хорошо отлично 

Знать принципы 

организации и 

планирования по-

левых и каме-

ральных работ, 

систематику почв, 

виды почвенных 

съемок, методику 

дешифрирования, 

методику состав-

ления почвенных 

карт и карто-

грамм; характе-

ристики групп 

категорий земель 

по их пригодно-

сти для сельско-

хозяйственных 

культур, уровней 

экологического 

состояния 

Отсутствие или 

фрагментарные 

знания о прин-

ципах органи-

зации  основ-

ных этапов вы-

полнения работ 

при крупно-

масштабном 

почвенном кар-

тографирова-

нии, о методи-

ке составления 

почвенной кар-

ты и использо-

вании материа-

лов крупно-

масштабного 

картографиро-

вания   

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания о ви-

дах работ, о  

картографи-

ческих ос-

новах, тех-

нике состав-

ления круп-

номасштаб-

ных почвен-

ных карт и 

картограмм 

 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о прин-

ципах, мето-

дах и методи-

ке  планиро-

вания, орга-

низации работ 

на основных 

этапах, об ис-

пользовании 

данных о 

СПП, о прин-

ципах созда-

ния и приме-

нения ГИС 

при составле-

нии элек-

тронных поч-

венных карт и 

картограмм 

Сформированные 

систематические 

знания по элементам 

программ почвенно-

го картографирова-

ния в подготови-

тельный, полевой и 

камеральный  пери-

оды, по составлению 

авторского оригина-

ла почвенной карты, 

по изучению струк-

туры почвенного 

покрова, по выделе-

нию почвенных 

комбинаций, по 

оформлению карт, 

по системе  класси-

фикации и кодиро-

вания картографиче-

ской информации 

при создании элек-

тронных почвенных 

карт и картограмм, 
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Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетво-

рительно 

хорошо отлично 

по использованию 

материалов крупно-

масштабного карто-

графирования  

Уметь использо-

вать современные 

технологии при 

картографирова-

нии, проводить 

анализ, измерения 

по топографиче-

ским картам, 

аэрокосмическим 

снимкам, выяв-

лять свойства 

почв, их взаимо-

связи как компо-

нента простран-

ственной струк-

туры ландшафта, 

выделять катего-

рии земель на то-

пографической 

основе 

Отсутствие или 

частично осво-

енное умение 

проводить ана-

лиз, измерения 

по картографи-

ческим осно-

вам, аэрокос-

мическим 

снимкам, выде-

лять ЭПА, 

СПП, коррек-

тировать поч-

венно-

картографиче-

ские материа-

лы, выделять 

категории зе-

мель, исполь-

зовать совре-

менные систе-

мы создания 

эдектронных 

карт  

В целом 

успешное, 

но не систе-

матически 

осуществля-

емое умение 

по анализу 

картографи-

ческих ос-

нов, состав-

лению карт 

и карто-

грамм  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ния выпол-

нять измере-

ния по топо-

графическим 

картам, выде-

лять катего-

рии земель,  

выделять но-

вые и коррек-

тировать поч-

венные кон-

тура на пред-

варительной 

почвенной 

карте, приме-

нять совре-

менные тех-

нические 

средства при 

создании карт 

Сформированное 

умение анализиро-

вать картографиче-

ские материалы, 

аэрофотоматериалы, 

проводить топогра-

фическое и почвен-

ное дешифрирова-

ние, использовать 

современные техно-

логии с различными 

платформами при 

создании электрон-

ных карт и карто-

грамм 

Владеть методи-

кой составления 

почвенных карт и 

картограмм в сре-

де ГИС, навыка-

ми обработки и 

анализа экспери-

ментальных дан-

ных, системати-

зации результатов 

научных исследо-

ваний 

Отсутствие или 

фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за классиче-

ских и совре-

менных науч-

ных положе-

ний, лежащих в 

основе науки, 

владения поч-

венного карто-

графирования.  

В целом 

успешное, 

но не систе-

матическое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

почвенного 

картографи-

рования, 

анализа кар-

тографиче-

ских мате-

риалов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менения 

навыков ана-

лиза карто-

графических 

материалов, 

методикой 

составления 

почвенных 

карт и карто-

грамм в среде 

ГИС 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза классических и 

современных мето-

дов создания круп-

номасштабных поч-

венных карт и кар-

тограмм 
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5. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Крупномасштаб-

ное почвенное картографирование» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые дидактические 

единицы дисциплины* 

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1  Основы почвенной картографии ПК-5 

Выполнение зада-

ний 1,2,3,4,5, Кол-

локвиум 

2  
Методика крупномасштабных 

почвенных исследований 
ПК-4,ПК-5 

Выполнение зада-

ний 6,7,8,9,10,11 

Коллоквиум (Тест) 

3  

Средства изображения объектов 

картографирования. Масштабы, 

номенклатура и компоновка карт. 

ПК-5 Коллоквиум 

4  

Особенности выделения основ-

ных классификационных групп 

структур почвенного покрова 

ПК-4 Коллоквиум-Тест 

5  

Современные автоматизирован-

ные системы, используемые в 

почвенной картографии 

ПК-5 Коллоквиум 

6  

Использование крупномасштаб-

ных почвенных карт в сельскохо-

зяйственном производстве 

ПК-4 
Выполнение зада-

ний,12,13 

 

*Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и бе-

рутся из УМК дисциплины. 
 

6. Фонд оценочных средств 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде  

1  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисципли-

ны, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обуча-

ющимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Индивидуальное 

задание (проект) 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учеб-

ных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятель-

но конструировать свои знания в процессе 

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде  

решения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности  аналити-

ческих, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

3 Защита лабора-

торных работ 

Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы в виде отчета по работе, защита 

проходит в устной форме с целью закрепле-

ния теоретического материала темы, провер-

ки усвоения методики выполнения картогра-

фической  работы.   

Вопросы по теме 

4 Собеседование Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5 Тест Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Тестовые задания 

 
 

6.1 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

 

Текущий контроль используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью аспирантов. Текущий контроль успевае-

мости аспирантов включает в себя: выполнение и защиту лабораторных ра-

бот, коллоквиумы, тестовый опрос.  

 

6.1.1 Оценочное средство (защита лабораторных работ). Критерии оце-

нивания. 

При защите лабораторных работ по модульной единице «Основы поч-

венной картографии» (выполнение заданий по чтению почвенной карты, 

описанию факторов почвообразования и почвенного покрова для выбранной 

территории; изучению топографической карты (М 1:10 000; 1:25 000);  изу-

чению форм рельефа и расчлененности территории по топографической кар-

те; топографическому дешифрированию), модульной единице «Методика 

крупномасштабных почвенных исследований» (выполнение заданий по про-

ектированию рабочих маршрутов и размещению почвенных разрезов при 

почвенном обследовании территории хозяйства; составление картограмм 
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крутизны склонов, категорий земель, эродированности почв, бонитета 

почв),модульной единицы «Особенности выделения основных классифика-

ционных групп структур почвенного» (выполнение заданий по выделения 

основных типов почвенных комбинаций)аспиранту необходимо выполнить 

все задания, предусмотренные содержанием работы. 

Критерии оценивания 

Количество заданий   
 

Процент выполнения Оценка  
 

 

1 

более 87 %  Отлично  

73-86 %  Хорошо  

50-72 %  Удовлетворительно  

менее 50%  Неудовлетворительно  

 

6.1.2 Оценочное средство (собеседование по лекционному материалу). 

Критерии оценивания 

Вопросы: 

1. Почвенные карты, их назначение. 

2. Сущность и факторы картографической генерализации. 

3.  Картографические основы, используемые при картографии почв 

4. Дистанционные методы и почвенное картографирование 

5. Основные этапы выполнения работ при составлении почвенных карт (подго-

товительный, полевой, камеральный) 

6. Корректировка почвенно-картографических материалов 

7. Условные знаки, их использование.  

8. Требования к условным знакам, их стандартизация. 

9. Надписи на почвенных картах, их характеристика. 

10. Масштабы карт, приемы указания масштабов. 

11.  Номенклатура крупномасштабных карт.  

12. Компоновка карт. 

13.  Типы почвенных комбинаций, особенности их выделения. 

14. Современные картографические средства, используемые при картографиро-

вании почв 

15.  Использование глобальной системы спутникового позиционирования (GPS) 

при картографировании почв 

16.  Применение географических информационных систем для создания элек-

тронных почвенных карт. Системы MAPINFO, АrcGis 

17. Использование крупномасштабных почвенных карт в сельскохозяйственном 

производстве. 

18. Использование материалов почвенных исследований в условиях таежно-

лесной, лесостепной, степной зон. 

19. Использование материалов крупномасштабного картографирования  почв для 

бонитировки почв. 

20. Использование материалов крупномасштабного картографирования  почв для 

экономической оценки земель. 
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Критерии оценивания 

Количество пра-

вильных ответов  

 

 

Процент выполнения Оценка  
 

6 

 

более 87 %  Отлично  

5 73-86 %  Хорошо  

4 50-72 %  Удовлетворительно  

3 менее 50%  Неудовлетворительно  

 

6.1.3 Оценочное средство (коллоквиум). Критерии оценивания 

Тема коллоквиума «Основы почвенной картографии» 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Понятие о почвенных картах. 

2. Виды почвенных карт. 

3. Обзорные почвенные карты, их назначение и масштаб. 

4. Мелкомасштабные почвенные карты, их назначение и масштаб. 

5. Среднемасштабные почвенные карты, их назначение и масштаб. 

6. Крупномасштабные почвенные карты, их назначение и масштаб. 

7. Детальные почвенные карты, назначение и масштаб. 

8. Сущность и факторы картографической генерализации. 

9. Приемы картографической генерализации. 

10. Виды картографических основ, применяемых при крупномасштабном карто-

графировании. 

11. Достоинства и недостатки контактных аэрофотоснимков. 

12.  Достоинства и недостатки фотопланов. 

13.  Достоинства и недостатки топографических карт с горизонталями. 

14.  Достоинства и недостатки землеустроительных планов. 

15. Топографическое дешифрирование аэрофотоматериалов, его признаки. 

16. Почвенное дешифрирование аэрофотоматериалов, его признаки. 

17.  Раскрыть понятие «высота сечения рельефа». 

18. Степень горизонтального расчленения, его категории. 

19.  Степень вертикального расчленения, его категории. 

20. Перечислить характерные линии рельефа. 

 

Коллоквиум по темам:«Методика крупномасштабных почвенных иссле-

дований»; «Средства изображения объектов картографирования. Масшта-

бы, номенклатура и компоновка карт». 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Методы почвенного картографирования (наземные и дистанционные). 

2. Содержание подготовительного периода при проведении крупномасштабно-

го почвенного исследования. 

3. Техника составления предварительной почвенной карты.  

4. Элементы программы составления  предварительной почвенной карты. 
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5. Элементы программа почвенного картографирования в полевой период.  

6. Цель рекогносцировочного обследования территории хозяйства. 

7. Методы размещения почвенных разрезов на местности при крупномасштаб-

ном картографировании почв (метод заложения почвенных профилей, метод 

«петель», «по квадратам»), их особенности. 

8. Методика отбора почвенных образцов. 

9. Выделение новых и корректировка почвенных контуров на предварительной 

почвенной карте. 

10.  Что называют полевой почвенной картой? 

11.  Элементы работ камерального периода  при проведении крупномасштабного 

почвенного исследования. 

12.  Что называют авторским оригиналом почвенной карты? 

13.  Виды условных знаков, их характеристики. 

14.  Требования к условным знакам. 

15. Стандартизация условных знаков. 

16.  Надписи на картах, их характеристики. 

17.  Приемы указания масштабов. 

18.  Номенклатура листа карт масштабом 1:10 000. 

19.  Номенклатура листа карт масштабом 1:25 000. 

20. Компановка карт. 

Коллоквиум по темам : «Особенности выделения основных класси-
фикационных групп структур почвенного покрова»; Современные авто-
матизированные системы, используемые в почвенной картографии»; «Ис-

пользование крупномасштабных почвенных карт в сельскохозяйственном 

производстве». 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Понятие  о структуре почвенного покрова. 

2. Элементарный почвенный ареал, его строение и характеристика. 

3. Особенности выделения контрастных микрокомбинаций - комплексов. 

4. Особенности выделения неконтрастных микрокомбинаций - пятнистостей. 

5. Особенности выделения контрастных мезокомбинаций - сочетаний. 

6. Особенности выделения неконтрастных мезокомбинаций - вариаций. 

7. Особенности выделения контрастных мезо- и -микрокомбинаций – мозаик. 

8. Особенности выделения неконтрастных мезо-и -микрокомбинаций – таше-

тов. 

9. Использование данных о структуре почвенного покрова в крупномасштаб-

ном картографировании почв. 

10. Глобальная система спутникового позиционирования: понятие и применение 

при почвенном картографировании. 

11. Принципы создания и применения ГИС при составлении электронных поч-

венных карт. 

12. Система классификации и кодирования картографической информации при 

создании электронных почвенных карт. 

13.  Пространственные данные и требования к ним при создании картографиче-
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ских моделей. 

14.  Требования к электронным цифровым картам. 

15.  Основные принципы бонитировки почв. 

16.  Шкала оценки почв. 

17.  Понятие об экономической оценке земли. 

18. Отличия понятий «бонитировка» и «экономическая оценка земель». 

Критерии оценивания 
Количество правильных 

ответов  

 

 

Процент выполнения Оценка  
 

6 

 

более 87 %  Отлично  

5 73-86 %  Хорошо  

4 50-72 %  Удовлетворительно  

3 менее 50%  Неудовлетворительно  

6.1.4 Оценочное средство (тестирование). Критерии оценивания 

 

 «Отлично» - выставляется обучающемуся, при количестве правильных отве-

тов более 95 % 

 «Хорошо» -   при количестве правильных ответов 73-95 %; 

 «Удовлетворительно» -   при количестве правильных ответов 50-72 %; 

 «Неудовлетворительно»  - при количестве правильных ответов менее 50 %; 

 Оценка «зачтено»  - выставляется обучающемуся, если  сформированные си-

стематические знания; 

 Оценка «не зачтено» если отмечается отсутствие или имеются фрагментар-

ные знания. 

Комплект тестовых заданий по дисциплине Крупномасштабное почвенное 

картографирование 

Тема: Методика крупномасштабных почвенных исследований 

Вариант 1 
1. Категория сложности местности для проведения крупномасштабных  поч-

венных исследований определяется: 

1) климатом местности; 

2) характером геологического строения; 

3) пестротой и разнообразием почвенного покрова; 

4) геоботаническими условиями; 

5) сельскохозяйственным районированием. 

2. Наиболее сложной категорией местности для проведения крупномасштабных 

почвенных исследований является: 

1) первая,  

2) вторая;  

3) третья;  

4) четвертая; 

5) пятая. 

3. К первой категории сложности местности относят : 

1) территории залесенных гор и предгорий; 

2) территории тундры; 

3) степные и полупустынные территории с равнинным очень слабо расчлененным 
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рельефом, однообразными материнскими породами и почвенным покровом; 

4) степные, лесостепные и полупустынные территории с рельефом, расчлененным 

на ясно обособленные элементы, с однообразным почвенным покровом на них; 

5) орошаемые земли в хорошем состоянии без признаков вторичного засоления. 

4.Ко второй категории сложности местности относят: 

1) территории, расположенные в таежно-лесной зоне, значительно освоенные под 

земледелие, с ясно расчлененным рельефом и наличием не более 20% площадей заболо-

ченных почв; 

2)лесостепные, степные и полупустынные территории с рельефом, расчлененным 

на ясно обособленные элементы, с однообразными материнскими породами и несложным 

почвенным покровом. Контуры  почвенных комплексов занимают не более 10%; 

3) осушенные земли в хорошем состоянии без признаков вторичного или оста-

точного заболачивания; 

4) незалесенные горные и расчлененные предгорные территории; 

б) поймы и плавни с несложным  потаенным  покровом. 

5.К третьей категории сложности местности относят: 

1) степные и лесостепные территории с волнистым расчлененным рельефом, раз-

нообразными почвообразующими породами, неоднородным почвенным покровом; 

2) лесостепные и степные территории с площадью почвенных комплексов не бо-

лее 20%; 

3) лесостепные и степные территории с площадью комплексов менее 10%; 

4) орошаемые земли, имеющие признаки вторичного засоления на площади до 

15%;  

5) орошаемые земли, имеющие признаки вторичного засоления на площади более 

15%. 

6. К четвертой категории сложности местности относят: 

1. территории, расположенные в таежно-лесной зоне, значительно освоенные 

под земледелие, с наличием заболоченных земель не более 20%; 

2) территории, расположенные в таежно-лесной зоне, земледельчески мало осво-

енные, с однородными материнскими породами и наличием заболоченных земель 20-40%; 

3) территории, расположенные в таежно-лесной зоне, земледельчески мало осво-

енные, с площадью заболоченных земель более 40%; 

4) поймы, плавни и дельты рек со сложным почвенным покровом; 

5) залесенные горные и предгорные территории. 

7. К пятой категории сложности местности относят: 

1) территории тундры; 

2) степные и полупустынные территории с сильным развитием комплексного 

почвенного покрова (40-60% площади); 

3) территории лесостепной зоны с расчлененным рельефом, пестрыми почвооб-

разующими породами и наличием эрозии; 

4) поймы, плавни и дельты рек с несложным почвенным покровом; 

5) поймы, плавни, дельты рек со сложным почвенным покровом. 

8. Картографическая основа, на которой следует проводить крупномасштабное 

почвенное картографирование: 

1) откорректированный контурный план землепользования; 

2) фотоплан; 

3) топографическая карта; 

4) контактные аэрофотоснимки, планшеты топографические карты и откорректи-

рованный план землепользования; 

5) контактных аэрофотоснимках. 

9. Основные почвенные разрезы закладывают до глубины: 

1)  100 см; 
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2)  почвообразующей породы; 

3)  140 см; 

4)  грунтовых вод; 

5) подстилающей породы. 

10 Площадь, характеризующаяся одним почвенным разрезом (без прикопок) при 

съемке в масштабе 1:10000 на местности, относящаяся к третьей категории сложности со-

ставляет: 

1) 2 га; 

 2) 6 га;  

3) 18 га;  

4) 40 га;  

5) 50 га. 

11. Соотношение, применяемое между основными разрезами, полуямами  и при-

копками при работе на топографических планшетах в сочетании с откорректированными 

планами землепользования соответствует: 

1) 1:2:4;  

2)  1:2:2;  

3)  2:2:2;  

4)  1:4:5; 

5)  3:2:4. 

12. Точность привязки почвенных разрезов на  картографическую основу масшта-

ба 1:10000 составляет: 

1) ±3 мм;  

2) ±10 мм;  

3) ±5 мм; 

4) ±0,5 мм; 

5)   ±15 мм. 

13. Размеры наименьшего почвенного контура, подлежащего обязательному вы-

делению на почвенной карте масштаба 1:10000 при резкой выраженности границ почв в 

натуре составляют: 

1) 0,25 га; 

2)  0,50 га;  

3)  0,75 га;  

4)  1,0 га;  

5)  1,25  га. 

14. Размеры наименьшего почвенного контура, подлежащего обязательному вы-

делению на почвенной карте масштаба 1:10000 при неясно выраженных границах почв в 

натуре составляют: 

1) 4 га;  

2) 2 га;  

3) 3 га;  

4) 5 га;  

5) 6 га. 

15 Допустимые смещения границ почвенных контуров при съемке в масштабе 

1:10000 и резко выраженных границах между почвами в натуре составляют: 

1) 5-20 м;  

2)  20-40 м;  

3)  20-50 м; 

4)  40-60 м; 

5)  60-80 м. 

16. Допустимые смещения границ почвенных контуров при съемке в масштабе 

1:10000 и неясно выраженных границах между почвами в натуре составляют: 
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1) 150 м;  

2)  200 м;  

3)  100 м;  

4)  175 м; 

5)  250 м. 

17. Образцы по генетическим горизонтам почв при съемке почвенного покрова в 

масштабе 1:10000 отбирают в следующем количестве: 

1) 50% основных разрезов, 

2) всех основных разрезов и 10% полуям, 

3)  всех основных разрезов, 

4)  всех основных разрезов и полуям, 

5) всех основных разрезов и полуям и 10% наиболее типичных прикопок. 

18. В генетических горизонтах почвенного профиля (кроме пахотного и гумусового) 

образцы для анализов отбираются: 

1) по всей мощности горизонта, 

2) из верхней части горизонта, 

3) слоем 5 см из нижней части горизонта, 

4) слоем 10 см, начиная с поверхности профиля, 

5) слоем 10 см из середины генетического горизонта. 

19. Масса отбора почвенного образца по генетическим горизонтам составляет: 

1) 100 г; 

2) 250 г;  

3) 400 г;  

4)  300 г;  

5)  500 г. 

20. Место прохождения практики по крупномасштабному картографированию почв 

относится …….категории сложности местности: 

1) к первой;  

2) ко второй;  

3) к третьей;  

4) к четвертой;  

5) к пятой. 

Вариант 2 

1. Основные разрезы, полуямы и прикопки обозначаются на почвенных картах: 

1) кружком диаметром 3 мм, кружком с точкой в середине, с точкой; 

2) прямоугольником 2х3 мм, квадратом со стороной 3 мм, квадратом со стороной 

2 мм; 

3) равнобедренным треугольником со стороной 5 мм, равнобедренным треуголь-

ником со стороной 3 мм, равнобедренным треугольником со стороной 2 мм; 

4) знаком «+», размером 3 мм, кружком диаметром 3 мм, точкой; 

5) квадратом со стороной 3 мм, кружком диаметром 3 мм, равносторонним тре-

угольником со стороной 3 мм (вершиной вниз). 

2. Глубина заложения основных разрезов, полуям и прикопок достигает: 

1) до 100 см, до 60 см, до 50 см; 

2) до материнской породы, до горизонта ВС, до 70 см; 

3) до грунтовых вод, до подстилающей породы, на всю мощность дифференциро-

ванной на генетические горизонты толщи; 

4) глубже 150 см, 75-150 см, до 75 см; 

5) до подстилающей  породы, глубже 60 см, до 50 см. 

3. Образцы по генетическим горизонтам почв при съемке почвенного покрова в 

масштабе 1:25 000 отбирают: 

1) из 10% основных разрезов и 10% полуям; 
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2) из всех основных разрезов и полуям; 

3) из всех основных разрезов; 

4) из всех основных разрезов и 10% наиболее типичных полуям; 

5) из всех основных разрезов и наиболее типичных полуям. 

4. Масса отбора образца по генетическим горизонтам профиля составляет: 

1) 300 г;  

2) 400 г;  

3) 500 г; 

4) 1000 г;  

5) 1500 г. 

5. Отбор образцов из каждого генетического горизонта профиля (кроме пахотно-

го и гумусового) осуществляется: 

1) по всей мощности генетического горизонта; 

2) слоем 5 см сверху; 

3) слоем 5 см снизу; 

4) слоем 5 см из середины; 

5) слоем 10 см из середины каждого горизонта. 

6. Привязка почвенных разрезов при съемке в масштабе 1:10 000 наносится на кар-

тографическую основу с точностью: 

1) ±0,1 мм;  

2)  ±3 мм; 

3)  ±0,5 мм;  

4)  ±5 мм;  

5)  ±10 мм. 

7. Картографическая основа, применяемая при крупномасштабной почвенной 

съемке: 

1) контактные отпечатки аэрофотоснимков; 

2) топографическая карта; 

3) откорректированный контурный план землепользования, контактные аэрофото-

снимки; 

4) контактные аэрофотоснимки и фотопланы вместе с планшетами топографической 

карты и откорректированным планом землепользования; 

5) фотопланы и аэрофотоснимки. 

8. Соотношение, применяемое между основными разрезами, поверочными разрезами 

и прикопками при работе на топографической карте (совместно с откорректированным пла-

ном землепользования) соответствует: 

1) 1:1:1;  

2)  1:4 :5;  

3)  1:3:2;  

4)  1:5:3; 

5)  2:3:5. 

9. Площадь, характеризующаяся одним разрезом (без прикопок) при почвенной 

съемке в масштабе 1:10 000на местности четвертой категории сложности составляет: 

1) 10 га;  

2) 18 га;  

3) 15 га;  

4) 25 га;  

5) 30 га. 

10 Наименьший размер контура, подлежащий обязательному выделению на почвен-

ной карте масштаба 1:25 000 при резкой выраженности границ почв в натуре составляет: 

1) 1 га;  

2) 1,5 га;  
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3) 2 га;  

4) 0,25 га;  

5) 1,25 га. 

11. Наименьший размер контура,  подлежащий обязательному выделению на поч-

венной карте масштаба 1:25 000 при неясно выраженных границах почв в натуре состав-

ляет: 

1) 1,5 га;  

2)  3 га;  

3)  25га; 

4)  20 га;  

5)  18 га. 

12. Допустимые смещения границ почвенных контуров на топографической карте 

при съемке в масштабе 1:25 000 и резко выраженных границах между почвами в натуре 

составляют: 

1)±2 мм или 50 м;  

2) ±3 мм или 75 м;  

3) ±21 мм или 100 м;  

4) ±1 мм или 25 м;  

5) ±5 мм или 125 м. 

13. Допустимые смещения границ почвенных контуров при работе на любой ос-

нове для съемки в масштабе 1:25000 и неясно выраженных границах между почвами в 

натуре составляют: 

1)±10 мм или 250 м;  

2) ±5 мм или 125 м;  

3) ±3 мм или 75 м;  

4) ±15 мм или 375 м;  

5) ±2 мм или 50 м. 

14. Условиями, определяющими категории сложности местности, для проведения 

крупномасштабных почвенных исследований являются: 

1) характер геологического строения; 

2) геоботанические; 

3) гидрологические; 

4) пестрота и разнообразие почвенного  покрова; 

5) агрохозяйственные особенности. 

15. К первой категории сложности местности по проведению почвенной съемки 

относят: 

1) территории тундры; 

2) степные и полупустынные территории с равнинным очень слабо расчленен-

ным рельефом, однообразными почвообразующими породами и почвенным покровом; 

3) лесостепные, степные и полупустынные территории с рельефом, расчлененным 

на ясно обособленные элементы, с однообразным почвенным покровом на них; 

4) залесенные горы и предгорья»; 

5) орошаемые земли с признаками вторичного засоления. 

16. Ко второй категории сложности местности по проведению почвенной съемки 

относят: 

1) лесостепные и степные территории с площадью почвенных комплексов более 

20%; 

2) лесостепные и степные территории с волнистым расчлененным релье-

фом.территории тундры; 

3) степные и полупустынные территории с равнинным очень слабо расчлененным 

рельефом, однообразными почвообразующими породами и почвенным покровом 

4) залесенные горы и предгорья»; 
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5) орошаемые земли с признаками вторичного засоления. 

17. К третьей категории сложности местности по проведению почвенной съемки 

относят: 

1) лесостепные территории с расчлененным рельефом, частой сменой почвообра-

зующих пород и неоднородным почвенным покровом; 

2) степные и полупустынные территории с сильно развитой комплексностью 

почвенного покрова (40-60% комплексов) ; 

3) поймы, плавни и дельты рек со сложным неоднородным почвенным покровом 

(пестрый механический состав, засоленность, заболоченность или залесенность более 20% 

площади); 

4) поймы, плавни и дельты рек с несложным почвенным покровом; 

5) тундры. 

18. Почвенные карты, относящиеся к крупномасштабным, соответствуют масштабам: 

1) 1 :25000, 1:100000, 1:50000; 

2) 1:5000, 1: 10000, 1:25000; 

3) 1:10000,1:25000, 1:50000; 

4) 1 : 50000, 1:25000, 1:300000; 

5) 1:2000, 1: 10000, 1:25000. 

19. Допустимые смещения границ почвенных контуров на материалах аэрофотосъем-

ки при картографировании и масштабе 1:10000 и резко выраженных границах между поч-

вами в натуре составляют: 

1)±3 мм или 30 м;  

2) ±2 мм или 20 м;  

3) ±4 мм или 40 м;  

4) ±0,5 мм или 5 м;  

5) ±1,6 мм или 15 м. 

20.Доопустимые смещения границ почвенных контуров на материалах аэрофотосъем-

ки при картографировании в масштабе 1:10000 и постепенных границах перехода между 

почвами в натуре составляют: 

1)±5 мм или 50 м;  

2) ±3 мм или 30 м;  

3) ±10 мм или 100 м;  

4) ±2 мм или 20 м;  

5) ±4 мм или 40 м. 

21. Почвенный покров территории учхоза вуза относится….категории сложности 

местности: 

1)к первой;  

2) ко второй;  

3) к третьей;  

4) к четвертой;  

5) к пятой. 

Вариант 3 

1. Категория сложности местности для проведения крупномасштабных почвенных ис-

следований определяется: 

1) природно-сельскохозяйственным районированием; 

2) характером геологического строения местности; 

3) геоботаническими условиями; 

4) гидрологическими условиями; 

5) пестротой и разнообразием почвенного покрова. 

2. К первой категории сложности местности относят: 

1) территории тундры; 

2) степные и полупустынные территории с равнинным, очень слабо расчлененным 
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рельефом, однообразными материнскими породами и почвенным покровом, контуры почвен-

ных комплексов не превышают 10%; 

3) лесостепные, степные и полупустынные территории с рельефом, расчлененным на 

ясно обособленные элементы, с однообразным почвенным покровом на них; 

4) залесенные горы и предгорья; 

5) орошаемые земли в хорошем состоянии без признаков вторичного засоления. 

3. К третьей категории сложности местности относят: 

1) лесостепные и степные территории с площадью почвенных комплексов более 

20%; 

2) степные территории с площадью комплексов менее 10%; 

3) лесостепные и степные территории с волнистым расчлененным рельефом, разнооб-

разными почвообразующими породами, неоднородным почвенным покровом; 

4) орошаемые земли, имеющие признаки вторичного засоления на площади более 

15%; 

5) осушенные земли с признаками вторичного и остаточного заболачивания. 

4. К пятой категории сложности местности относят: 

1) лесостепные территорий с расчлененным рельефом, пестрыми почвообразую-

щими породами и неоднородным почвенным покровом; 

2) степные и полупустынные территории с сильно развитой комплексностью 

почвенного покрова (40-60% комплексов) ; 

3) поймы, плавни и дельты рек со сложным неоднородным почвенным покровом 

(пестрый механический состав, заболоченность или залесенность более 20% площади); 

4) поймы, плавни и дельты рек с несложным почвенным покровом; 

5) тундры. 

5.Место проведения учебно-методической практики относиться к …. категории 

сложности местности: 

1) к первой;  

2) ко второй;  

3) к третьей;  

4) к четвертой;  

5) к пятой. 

6. Картографические материалы, используемые для крупномасштабной почвенной 

съемки: 

1) контактные отпечатки аэрофотосъемки; 

2) топографические карты; 

3)откорректированный контурный план землепользования; 

4) фотопланы; 

5) контактные аэрофотосъемки и фотопланы совместно с планшетами топогра-

фической карты и откорректированным планом землепользования. 

7. Основные разрезы, полуямы и прикопки закладывают до глубины 

1)10 см, 50 см, 25 см;  

2) 150 см, 75 см, 50 см; 

3) глубже 150 см, 75-150 см, до 75 см; 

4) 140 см, 100 см, 75 см;  

5)  120 см, 60 см, 30 см. 

8. Площадь, приходящаяся на.один разрез (без прикопок) при съемке в масштабе 

1:10000 на местности четвертой категории сложности соответствует: 

1)30 га,  

2) 20 га;  

3) 15 га;  

4) 18 га;  

5) 25 га. 
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9. Соотношение, применяемое между основными разрезами, поверочными разре-

зами и прикопками при картографировании на топографической карте с использованием 

материалов аэрофотосъемки соответствует: 

1) 1:4:5;  

2) 1:4:3;  

3) 1 :4:2;  

4) 1:3:4;  

5) 1:2:4. 

10. Наименьший размер почвенного контура, подлежащий обязательному выделе-

нию на почвенной карте масштаба 1:10000 и 1:25000 при резкой выраженности границ 

почв в натуре составляет: 

1) 0,25 и 1,5 га;  

2) 0,50-0,75 га;  

3) 1 – 1,5 га;  

4) 1,75- 2 га;  

5) 0,7-1,5 га. 

11. Наименьший размер почвенного контура, подлежащий обязательному выде-

лению на почвенной карте масштаба 1:10000 и 1:25000 при неясно выраженных границах 

почв в натуресоставляет: 

1)5 и 20 га;  

2) 4 и 25 га;  

3) 2 и 15 га;  

4) 10 и 50 га;  

5) 15 и 30 га. 

. 12. Привязку почвенных разрезов на картографической основе масштаба 1:10000 

проводят с точностью: 

1)±0,6 мм;  

2) ±2 мм;  

3) ±3 мм;  

4) ±4 мм;  

5) ±1,5 мм. 

13. Привязку почвенных разрезов на картографической основе масштаба 1:25 000 

проводят с точностью: 

1) ±2 мм;  

2) ±3 мм; 

3) ±0,5 мм;  

4) ±1,5 мм;  

5) ±4мм. 

14. Допустимые смещения границ почвенных контуров при съемке в масштабе 

1:10000 и резко выраженных границах между почвами в натуре при работе на материалах 

аэрофотосъемки составляют: 

1)±2 мм;  

2) ±3 мм;  

3) ±0,5 мм;  

4) ±1,5 мм;  

5) ±4 мм. 

15. Допустимые смещения границ почвенных контуров при съемке в масштабе 

1:10000 и неясно выраженных границах между почвами в натуре составляют: 

1) 150 м;  

2) 100 м;  

3) 200 м;  

4) 250 м;  
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5) 300 м. 

16. Отбор образцов из каждого генетического горизонта почвы (кроме пахотного 

и гумусового) осуществляется: 

1) слоем 5 см сверху; 

2) слоем 5 см снизу; 

3) слоем 5 см в центре; 

4) слоем 10 см из середины каждого горизонта; 

5) по всей мощности горизонта. 

17. Разрезы, из которых отбирают образцы по генетическим  горизонтам почв при 

крупномасштабной съемке - это: 

1)  все основные разрезы; 

2)  все основные и поверочные разрезы; 

3)  все основные разрезы и 10% наиболее типичных поверочных разрезов; 

4)  все основные разрезы и 10% наиболее типичныхприкопок; 

5)  10% основных разрезов. 

18. Масса отбора образца из генетических горизонтов составляет: 

1) 400 г; 

2) 500 г;  

3) 300 г;  

4) 200 г;  

5) 1000 г. 

19. К крупномасштабным почвенным картам относятся карты масштабами: 

1) 1:25000, 1:100000, 1:50000; 

2) 1:5000, 1:10000, 1: 25000; 

3) 10000, 1:25000, 1:50000; 

4)  1:50000, 1:25000, 1:300000; 

5) 1:2000, 1:10000, 1:25000. 

20. Показатели,  отражающиеся в легенде к крупномасштабной почвенной карте: 

1) номер по порядку, цвет, название почвы, гранулометрический состав, почво-

образующая порода, площадь распространения; 

2) название почвы, гранулометрический состав, почвообразующая порода, усло-

вия залегания по рельефу, площадь распространения; 

3) номер по порядку, цвет, индекс, гранулометрический состав состав, почвообра-

зующая порода, условия залегания по рельефу; 

4) номер по порядку, цвет и индекс, название почв, гранулометрический состав, 

почвообразующая порода, условия залегания по рельефу, площадь и процент каждой раз-

новидности от общей площади хозяйства; 

5) номер по порядку, цвет, название почвы, почвообразующая порода, условия 

залегания по рельефу. 
21. Основные разрезы, полуямы и прикопки обозначаются на почвенных картах: 

1) прямоугольником 2x3 мм, кружком диаметром 2мм, квадратом со стороной 3 мм; 

2) кружком диаметром 3 мм, квадратом со стороной 3 мм, прямоугольником 2x3 мм; 

3) знаком «+», размером 3 мм, кружком диаметром 3 мм, точкой; 

4) квадратом со стороной 3 мм, кружком диаметром 3 мм, равнобедренным треугольни-

ком со стороной 3 мм (вершиной вниз); 

5) прямоугольником 2x3 мм, треугольником со стороной 3 мм (вершиной вверх), круж-

ком диаметром 3 мм. 
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6.1.5 Оценочное средство (индивидуальное задание). Критерии оценива-

ния 

Критерии оценки индивидуальных заданий по дисциплине ««Крупно-

масштабное почвенное картографирование»»: 

Оценка «Отлично»: Работа полностью завершена, содержание разрабо-

танного фрагмента учебного занятия соответствует заявленной аспирантом 

теме; выполнена логично, картографическая работа не содержит ошибок; ас-

пирант уверенно владеет материалом.  

Оценка «Хорошо»: Почти полностью сделаны наиболее важные компо-

ненты работы; работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя 

некоторые детали не отображены; ошибки минимальны; есть неуверенность 

во владении материалом; 

Оценка «Удовлетворительно»: Не все важнейшие компоненты работы 

выполнены; присутствуют ошибки в отображении контуров; работа демон-

стрирует понимание, но не полное; дополнительные вопросы вызывают за-

труднения; 

Оценка «Неудовлетворительно»: работа выполнена фрагментарно; кар-

тографическая работа имеет  обильное количество ошибок, аспирант  плохо 

владеет или совсем не владеет материалом. 
 

Темы индивидуальных  заданий (проектов): 

1. Чтение почвенной карты, описание факторов почвообразования и почвенного 

покрова для выбранной территории.  

2. Изучение топографической карты (М 1:25 000): установление величины 

сечения рельефа, отметка высот местности, экспозиций, крутизну склонов, 

построение профиля. 

3. Изучение форм рельефа и расчлененности территории по топографической 

карте: определение степени вертикального и горизонтального расчленения 

рельефа, отметить водораздельные и подошвенные линии, тальвеги, бровки.  

4. Топографическое и почвенное дешифрирование аэрофотоматериалов (стере-

опары аэрофотоснимков 

5. Проектирование рабочих маршрутов и размещение почвенных разрезов при 

почвенном обследовании территории хозяйства (расчет с учетом масщтаба и 

категории сложности местности количества основных разрезов, полуям и 

прикопок)  

6. Составление картограммы крутизны склонов на фрагменте карты 

7. Составление картограммы категорий земель  на фрагменте карты 

8. Составление картограммы эродированности почв на фрагменте карты 

9. Составление картограммы солонцов и солонцеватых почв на фрагменте 

карты 

10. Составление картограммы бонитета почв на фрагменте карты 

11. Изучение структуры почвенного покрова на примере хозяйства (выделить 

основные почвенные комбинации, определить их тип по  В.М. Фридланду) 

12.  Использование крупномасштабных почвенных карт для решения вопросов 
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внутрихозяйственного устройства в таежно-лесной, лесостепной, степной зо-

нах. 

13. Использование крупномасштабных почвенных карт в агрохимических целях. 

Критерии оценки: 
 

Количество заданий   
 

Процент выполнения Оценка  
 

 

1 

более 87 %  Отлично  

73-86 %  Хорошо  

60-72 %  Удовлетворительно  

менее 60%  Неудовлетворительно  

 

6.2 Фонд оценочных средств для промежуточного контроля 

 

ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине предна-

значен для оценки степени достижения запланированных результатов обуче-

ния по завершении изучения дисциплины в установленной учебным планом 

форме: зачет. 

Зачет проводится в устной форме: основные – 3 вопроса, дополнительные 

– после заслушивания ответов на основные вопросы. Критерии оценивания 

зачета: 

- «зачтено» выставляется аспиранту, если сформированные систематиче-

ские знания с научной точностью и полнотой помогают ему отвечать на ос-

новные и дополнительные вопросы, при этом аспирант показывает умение 

решать вопросы профессионального и личностного развития, свободно опе-

рирует определениями и терминами; 

- «не зачтено» выставляется аспиранту, если он затрудняется с ответом на 

поставленные основные вопросы, отмечается полное отсутствие или имеются 

фрагментарные знания о крупномасштабном почвенном картографировании. 

6.2.1 Оценочное средство (зачет). Критерии оценивания 

 

1. История развития картографии почв 

2. Почвенные карты, их назначение. 

3. Сущность картографической генерализации. 

4. Факторы картографической генерализации. 

5. Приемы картографической генерализации. 

6. Виды картографических основ, применяемых при крупномасштабном карто-

графировании. 

7. Картографические основы, используемые при картографии почв. 

8. Использование топографических карт при составлении почвенных карт 

9. Достоинства и недостатки картографических основ, применяемых при круп-

номасштабном картографировании. 
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10. Достоинства и недостатки использования аэрофотоматериалов  при крупно-

масштабном картографировании 

11. Методы почвенного картографирования. 

12. Этапы выполнения работ при крупномасштабном почвенном картировании. 

13. Техника составления предварительной почвенной карты.  

14. Мероприятия, осуществляемые в подготовительный период почвенных 

исследований 

15. Факторы почвообразования и их роль в картографии почвенного покрова. 

16. Рельеф, его роль в картографии почвенного покрова. 

17. Методы размещения почвенных разрезов на местности при крупномасштаб-

ном картографировании почв (метод заложения почвенных профилей, метод 

«петель», «по квадратам»), их особенности. 

18. Методика отбора почвенных образцов. 

19. Методика отбора образцов на эродированных почвах 

20. Методика описания почвенного разреза 

21. Выделение новых и корректировка почвенных контуров на предварительной 

почвенной карте. 

22. Элементы работ камерального периода  при проведении крупномасштабного 

картографирования почв. 

23. Категории земель по интенсивности использования, их характеристика. 

24. Техника составления предварительной почвенной карты.  

25. Элементы программы почвенного картографирования в полевой период.  

26. Определение количества разрезов при крупномасштабном почвенном карти-

ровании 

27. Методика составления полевой почвенной карты 

28. Корректировка почвенно-картографических материалов. 

29. Условные знаки, их использование.  

30. Требования к условным знакам. 

31. Стандартизация условных знаков. 

32. Надписи на почвенных картах, их характеристика. 

33. Масштабы карт, приемы указания масштабов. 

34. Номенклатура крупномасштабных карт.  

35. Номенклатура листа карты М 1:5 000 

36. Номенклатура листа карты М 1:10 000 

37. Номенклатура листа карты М 1:25 000 

38. Номенклатура листа карты М 1:2 000. 

39. Компоновка и структура карты. 

40. Типы почвенных комбинаций, особенности их выделения.  

41. Использование данных о структуре почвенного покрова в крупномасштаб-

ном картографировании почв. 

42. Почвенные сочетания, особенности их выделения. 

43. Почвенные комплексы, особенности их выделения. 

44. Почвенные мозаики и ташеты, особенности их выделения. 

45. Почвенные вариации, особенности их выделения. 
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46. Почвенные пятнистости, особенности их выделения 

47. Современные картографические средства, используемые при картографиро-

вании почв 

48. Использование глобальной системы спутникового позиционирования (GPS) 

при картографировании почв 

49. Принципы создания и применения ГИС при составлении электронных поч-

венных карт. 

50. Пространственные данные и требования к ним при создании картографиче-

ских моделей. 

51. Требования к электронным цифровым картам. 

52. Применение географических информационных систем для создания элек-

тронных почвенных карт. Системы MAPINFO, АrcGis. 

53. Использование крупномасштабных почвенных карт в сельскохозяйственном 

производстве. 

54. Использование материалов почвенных исследований в условиях таежно-

лесной, лесостепной, степной зон. 

55. Составление и использование почвенно-эрозионных карт. 

56. Использование материалов крупномасштабного картографирования  почв для 

бонитировки почв. Основные принципы бонитировки почв. 

57. Использование материалов крупномасштабного картографирования  почв для 

экономической оценки земель. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Берлянт А.М. Картогафия: учебник / А.М. Берлянт; МГУ им. М.В. Ломоно-

сова. - 3-е изд., доп. – М.: Университет Книжный Дом, 2011. – 464 с. 

2. Давыдов, В.П. Картография : учебник для вузов / В.П. Давыдов, Д.М. Петров, 

Т.Ю. Терещенко ; ред. Ю.И. Беспалов. – СПб.: Проспект науки, 2011. 208 с. 

3. Фокин, Л.А. Картография с основами топографии: учебное пособие для вузов 

/ Л.А. Фокин. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 335 с. :ил. 

4. Южанинов, В.С. Картография с основами топографии [Текст]: учебное посо-

бие для студентов географических факультетов / В.С. Южанинов. – 2-е изд., 

перераб. – М: Высшая школа, 2005. – 302 с. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Бурлакова Л.М., Рассыпнов В.И., Татаринцев Л.М. Полевые исследования 

почв Алтайского края. – Новосибирск, 1984. – 92 с. 

2. Картография почв и структура почвенного покрова : научные труды. – М.: [б. 

и.], 1980. 140 с. 

3. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М.: Колос, 1996. – 367 с. 

4.  Классификация, диагностика и основные свойства почв Алтайского края: 

учебно-методическое пособие / сост.: Е.Г. Пивоварова, Ж.Г. Хлуденцов, Е.В. 

Кононцева; ред. Л.М. Бурлакова. – Барнаул: Изд-тво АГАУ, 2006. -61 с. 

5. Мерецкий, В.А.. Картография : учебное пособие /В. А. Мерецкий. – Барнаул: 

Изд-во АГАУ, 2007. – 55 с. : рис. 

6.  Первунин, В.А. Картография : учебно-методическое пособие / В.А. Перву-

нин ; Красноярский гос. Аграрный университет. – Красноярск: [б. и.], 2009. – 

130 с. 

7. Почвоведение: Методическое пособие по проведению учебно-полевой 

практики по картографированию почв/С.И. Завалишин и др.: ред. БЛ.М. Бур-

лакова; АГАУ.- Барнаул: Изд-во АГАУ, 2002. 28с. 

8. Практикум по методике составления и использования крупномасштабных 

почвенных карт/ Под ред Л.Н. Александровой - М.: Колос, 1983.-207с. 

9. Составление и использование почвенных карт / Под.ред А.Д. Кашанского. –

М.: Агропромиздат, 1987.-273с. 

 

7.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к заня-

тиям 

1. Завалишин, С.И. Почвоведение (картографирование почв): учебно-

методическое пособие по проведению учебно-полевой практики для бакалав-

ров агрономического факультета направления подготовки 110100 – «Агро-

химия и агропочвоведение» / С.И. Завалишин, Е.В. Кононцева; ред. Г.Г. 
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Морковкин; АГАУ, 2014. – 31 с. 

2. Завалишин, С.И. Почвоведение (картографирование почв) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие по проведению учебно-полевой прак-

тики для бакалавров агрономического факультета направления подготовки 

110100 – «Агрохимия и агропочвоведение» / С.И. Завалишин, Е.В. Кононце-

ва; ред. Г.Г. Морковкин: АГАУ. -  Электрон.текстовые дан.(1 файл:373 Кб).   

– Барнаул : АГАУ. 2014. - 1 эл. жест. Диск 

3. Грибов С.И. Почвенная картография: Учеб. пособие/ Под ред. Л.М. Бурлако-

вой. Барнаул: Изд-во АГАУ,  2003. 89с. 

4. Хлуденцов Ж.Г. Крупномасштабное картографирование почв Алтайского 

края: методические указания к практическим занятиям/. Ж.Г. Хлуденцов, Е.В 

. Кононцева. – Электрон.текстовые дан.(1 файл:352 Кб). - Барнаул: Изд-во 

АГАУ,  2011.- 1 эл. жест. Диск  

5. Хлуденцов, Ж.Г. Крупномасштабное картографирование почв Алтайского 

края: методические указания к практическим занятиям/. Ж.Г. Хлуденцов, 

Е.В. Кононцева.- Барнаул: Изд-во АГАУ,  2011. 47 с. 

7.4. Программное обеспечение 

 

1. Научная библиотека Алтайского ГАУ http://www.elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» elsky@lanbook.ru, 

lan@lanbook.ru  

3. ПК 4 поколения с программно-прикладным обеспечением OC MS Windows,  

MSExcel, MSAccess, MSPowerPaint, браузеры – Opera, Google Chrome 

4. Программный продукт «Mapinfo». 

5. Мультимедийные средства представления лекционного презентационного м 

6. Общий читальный залатериала 

7. Информационно-образовательный зал библиотеки 

 

  

mailto:elsky@lanbook.ru
mailto:lan@lanbook.ru
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