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 Кафедры, за которыми в учебном плане  закреплены профессиональные дисциплины 



Аннотация 

Дисциплина «Система рационального использования и охраны почв» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 Дисциплины по выбору подготовки студентов магистратуры по 
направлению подготовки 35.04.03 -  «Агрохимия и агропочвоведение». 

Дисциплина реализуется в институте агроэкологических технологий кафедрой 
почвоведения и агрохимии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника (ПК-3; ПК-10). Дисциплина реализуется в институте агроэколо-
гических технологий кафедрой «Почвоведения и агрохимии». Профессио-
нальные знания студента магистратуры о почве, роли в жизни и существова-
нии Планеты позволят взглянуть на почву не только как на средство сельско-
хозяйственного производства и предмет труда, а осознать ее значимость как 
центрального звена биосферы, определяющее в целом возможность сущест-
вования планеты Земля. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 
почвы в природе, в жизни и деятельности человека. Всевозрастающая антро-
погенная трансформация почв требует усовершенствования систем рацио-
нального использования и охраны почв и скорейшей разработки и введения в 
действие юридической защиты земельного фонда природных и антропоген-
ных экосистем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  
самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме защиты работ, реферата, 
собеседования и промежуточная аттестация в форме зачета (итоговое 
тестирование). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(14 часов), практические (28 часов), самостоятельной работы студента (66 

часа).  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной про-
граммы 

 

Дисциплина «Система рационального использования и охраны земель» 
включена в ОПОП, в  часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений блока 1 Дисциплины по выбору. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Система рационального использования и охраны земель» явля-
ются «Агрохимия и система удобрений», «Агроэкологическая оценка зе-
мель», «Агропочвоведение», «Экологическое почвоведение», «Мониторинг 
почв». 

Дисциплина «Система рационального использования и охраны земель» 
является основополагающим для изучения следующих дисциплин: «Рекуль-
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тивация и биоремедиация почв и земель», «Управление плодородием почв», 
«Основы коммерциализации технологических достижений», «Агрохимиче-
ская служба и мониторинг безопасности сельскохозяйственных объектов».  

Особенностью дисциплины является то, что знания и навыки, получен-
ные при изучении данной дисциплины, используются при грамотном проек-
тировании агротехнологий и экологическом подходе в природопользовании. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежу-
точной аттестации.  
 

2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины  «Система рационального использования и охраны 
земель» является ознакомление студентов магистратуры с современными 
проблемами почвоведения, освоение студентами приемов обобщения полу-
ченных теоретических и практических знаний, пополнение умений и навыков 
полевого изучения почвенного покрова, выполнение аналитических работ. 

Задачи дисциплины:  
- знать современные проблемы рационального природопользования; 
- понимать биосферные и экологические функции почв; 
- оценивать устойчивость почв к естественным и антропогенным нагрузкам; 
- уметь разрабатывать рациональные системы использования почв и совре-
менные приемы охраны. 

Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достиже-
ния компетенции (по 

реализуемой дисципли-
не) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

ПК-3. Способен раз-
рабатывать и обосно-
вывать оптимальную 
структуру агроланд-
шафтов,  в т.ч. с ис-
пользованием ГИС-

технологий с целью 
эффективного исполь-
зования земельных 
ресурсов 

ПК-3.1. Планирует и 
обосновывает опти-
мальную структуру 

агроландшафтов с ис-
пользованием элек-
тронных информаци-
онных ресурсов и гео-
информационных тех-
нологий 

Знать: знает как разрабатывать опти-
мальную структуру агроландшафтов 

Уметь:  умеет обосновывать выбранную 
структуру агроландшафтов в т.ч. с воз-
можностью использования ГИС-

технологий 

Владеть: владеет методами разработки и 
обоснования структуры агроландшафтов 
с использованием цифровых технологий 

ПК-10. Способен 
применять разнооб-
разные методологиче-
ские подходы к про-
ектированию агротех-
нологий, оптимизации 
почвенных условий, 
систем применения 

ПК-10.1. Планирует 

методологические 
подходы к проектиро-
ванию агротехноло-
гий, оптимизации 
почвенных условий, 
систем применения 
удобрений для раз-

Знать: принципы организации монито-
ринга состояния природных сред; анали-
тическое обеспечение при мониторинге 

Уметь: осуществлять отбор и пробопод-
готовку природных объектов; обрабаты-
вать и анализировать результаты мони-
торинга, проектировать природоохран-
ные мероприятия 
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удобрений для раз-
личных сельскохозяй-
ственных культур 

личных сельскохозяй-
ственных культур 

Владеть: приемами оценки степени тех-
ногенной трансформации окружающей 
среды при сельскохозяйственной дея-
тельности; навыками оставления проек-
тов агроэкологического мониторинга 

 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов), лекции 14 часов, лабораторные занятия 30 часов, самостоятельная ра-
бота студентов 64 часа. 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. час. 

по семест-
рам 

№ 4 

Общая трудоемкость дисциплины  
по учебному плану 

3,00 108 108 

Контактная работа 1,16 42 42 

в том числе:     

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме  14/6 14/6 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной 
форме 

   

Семинары (С) / в том числе в интерактивной форме    

Лабораторные работы (ЛР) / в том числе в интерактивной 
форме 

 28/16 28/16 

Самостоятельная работа (СРС) 1,83 66 66 

в том числе:     

самостоятельное изучение тем и разделов  29 29 

самоподготовка к текущему контролю знаний  37 37 

подготовка к зачету 0,25 9 9 

Вид контроля:    зачет 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Таблица 3 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование  
модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Контактная 

работа 
Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ЛЗ/ПЗ/С 

Модуль 1 Почвенно-

экологические проблемы зем-
лепользования 

52 6 14 32 

Модульная единица 1.1 Па-
радигма современного исполь-
зования почвенного покрова в 

52 6 14 32 
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Наименование  
модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Контактная 

работа 
Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ЛЗ/ПЗ/С 

земледелии. 
Модульная единица 1.2 

Оценка сельскохозяйственной 

пригодности земель 

56 8 14 34 

Модуль 2 Стратегии рацио-
нального использования поч-
венного покрова название мо-
дуля 

29 4 8 17 

Модульная единица 2.1 Пла-
нирование и моделирование 
рационального использования 
почв и земель 

27 4 6 17 

Модульная единица 2.1 Пра-
вовые аспекты использования 
и охраны почв и земель 

27 4 6 17 

ИТОГО 108 14 28 66 

 
 

4.2. Содержание модулей дисциплины 
 

Модуль 1. Почвенно-экологические проблемы землепользования. 

Парадигма современного использования почвенного покрова в 
земледелии. Земля как природный ресурс и средство производства, и 

современные проблемы природопользования  и земледелия. 
 К настоящему времени накоплены обширные материалы, свидетельст-
вующие об огромном значении почвы в биологической эволюции биосферы. 
Установлено, что оценивая роль почвы в эволюционном процессе биосферы 
следует помнить, что почва может рассматриваться как промежуточная среда 
между воздушной и водной. Такие особенности почвы определяются, прежде 
всего, водно-воздушным режимом, по которому она является промежуточной 
средой  между атмосферой и водой. Наземный образ жизни требует глубоких 
адаптационных изменений, которые трудно осуществимы без промежуточно-
го звена - почвы. 
 Современные проблемы использования почвенного покрова. Изучение  
влияния различных систем земледелия на экологическое состояние почвен-
ного покрова показало, что получение высокого урожая сельскохозяйствен-
ных культур любой ценой ни в коей мере не оправдано, т.к. почва теряет при 
этом способность выполнять биосферные и экологические функции и свое  

главное свойство – плодородие. Необходимо переходить на адресное земле-
делие. Адаптивные системы земледелия позволяют получать достаточно вы-
сокие урожаи и сохранить почве способность выполнять биосферные и эко-
логические функции.  



 5 

Модуль 2. Стратегии рационального использования почвенного 
покрова. 

 Почва находится в центре всех геосфер (атмосфера, гидросфера, лито-
сфера и биомир) и находится тесно взаимодействует со всеми почвообразо-
вателями. Исследование функций почв в биогеоценозах (экосистемах) явля-
ется фундаментальной проблемой почвоведения. 
Природные и антропогенные воздействия на почвы. Типы антропогенного 
воздействия на почвы.  Антропогенное использование почвенного покрова 
ведет к изменению почвами основных свойств и режимов, т.е. меняет ее как 
среду обитания живых организмов – микробиоценозов, макро- и мезо- фау-
ны, мелких позвоночных животных. Антропогенные функциональные изме-
нения почвы являются фактором дифференциации географической оболочки 
Планеты. Антропогенная трансформация почв связана с изменением морфо-
логии, физических, физико-химических, химических и биохимических 
свойств. Антропогенная эволюция почв необратима. Почвы проявляют раз-
личную устойчивость к сельскохозяйственному воздействию, пирогенезу, 
рекреации, техногенезу, заготовкам леса, что обусловлено исходными есте-
ственными свойствами почв и интенсивностью антропогенеза. 
Современные системы охраны почв. Современные системы почвоохранных 
мероприятий объединены в 5 категорий и 18 видов охраны почв. Основные 
природоохранные направления: 
 - природно-социальное: экологическое, земельное, горное, лесное, вод-
ное; 
 - природное-планетарно-биосферное: биологическое, почвенное, гео-
графическое, геологическое. 
 Почва является центральным звеном экологической цепи, но не имеет 
достаточной юридической защиты. 

 

4.3. Лекционные/лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 4  
Содержание лекционного курса 

№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид1
 кон-

трольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Почвенно-экологические проблемы 
землепользования 

устный опрос 
8 

Модульная единица 
1. Парадигма совре-
менного использова-
ния почвенного по-
крова в земледелии. 

Лекция № 1. Земля как 
природный ресурс и сред-
ство производства, и со-
временные проблемы 
природопользования  и 
земледелия 

тестирование 

1 

Лекция № 2.Земельный 
фонд России и Краснояр-
ского края 

устный опрос 

1 

                                                   
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид1
 кон-

трольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

Лекция № 3. Понятие, 
принципы и критерии 
оценки рационального 
землепользования 

устный опрос 

2 

Модульная единица 
1.2 Оценка сельско-
хозяйственной при-
годности земель 

Лекция № 4.Возможности 
рационального использо-
вания земельных ресурсов 

устный опрос 

1 

Лекция № 5.Особенности 
использования различных 
типов почв. Принципы 
рациональной и экологи-
чески  обоснованной 
структуры землепользо-
вания.  

устный опрос 

2 

Лекция № 6.Системы зем-
леделия, их преимущества 
и недостатки 

 

устный опрос 

1 

2. Модуль 2. Стратегии рационального использова-
ния почвенного покрова  

устный опрос 6 

 Модульная единица 
2.1 Планирование и 
моделирование ра-
ционального исполь-
зования почв и земель 

Лекция № 7. Рациональ-
ное использование систем 
обработки почвы и пер-
спективы их экологизации 

тестирование 

2 

Лекция № 8. Проблемы 
агрохимии в современном 
земледелии 

устный опрос 

2 

 Модульная единица 
2.2 Правовые аспекты 
использования и ох-
раны почв и земель 

Лекция № 9. Законода-
тельные и иные норма-
тивные правовые акты в 
области охраны почв 

 

устный опрос 

2 

 ИТОГО зачет 14 
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4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 5 

Содержание занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и название 
лабораторных/ 

практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид2
 

контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Модуль 1. Почвенно-экологические проблемы 
землепользования 

защита работы 14 

Модульная единица 
1.1 Парадигма совре-
менного использова-
ния почвенного по-
крова в земледелии. 

Занятие № 1. Опреде-
ление степени дегра-
дации почв 

Расчеты и защи-
та индивидуаль-

ных заданий 

 

2 

Занятие № 2. Опреде-
ление размера ущерба, 
причиняемого почвам 
как объекту окружаю-
щей среды   

Решение и за-
щита ситуаци-
онных задач 

2 

Модульная единица 
1.2 Оценка сельско-
хозяйственной при-
годности земель 

Занятие № 3. Опреде-
ление степени выпахи-
вания почв сельскохо-
зяйственных угодий   

Решение и за-
щита ситуаци-
онных задач 

2 

 Занятие № 4. Оценка 
экологической ста-
бильности землеполь-
зования хозяйства 

Решение и за-
щита ситуаци-
онных задач 

4 

Занятие № 5. Опреде-
ление природоемкости 
природно-продуктовой 
системы. Семинар 1. 
«Проблемы рацио-
нального использова-
ния почв и развития 
земледелия Сибири и 
Красноярского края» 

Защита индиви-
дуальной зада-

чи, семинар 

4 

2 Модуль 2. Стратегии рационального использо-
вания почвенного покрова  

защита работы 14 

Модульная единица 
2.1 Планирование и 
моделирование ра-
ционального исполь-
зования почв и земель 

Занятие  № 6 Проекти-
рование почвозащитно-
го севооборота 

Решение и защи-
та ситуационных 

задач 
4 

Занятие  № 7 Модели-
рование почвозащит-
ной основной обработ-
ки почвы  

Решение и за-
щита ситуаци-
онных задач 

4 

                                                   
2
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и название 
лабораторных/ 

практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид2
 

контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Занятие  № 8 Рацио-
нальное распределение 
удобрений в севообо-
роте 

Решение и за-
щита ситуаци-
онных задач 

4 

 Модульная единица 
2.2 Правовые аспекты 
использования и ох-
раны почв и земель 

 Занятие  № 8 Семинар 
2. «Правила рацио-
нального использова-
ния и охраны земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

семинар 2 

 ИТОГО  зачет 28 

 
 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды 
самоподготовки к текущему контролю знаний 

 

В процессе освоения дисциплины используются занятия лекционного 
типа (14 часов) и лабораторные (28 часов). Самостоятельная работа (66 ча-
сов) проводится в форме изучения теоретического курса и контролируется 
через тестирование,  защиты отчетов практических работ. 

Контроль самостоятельной работы и подготовки к практическим  заня-
тиям осуществляется с помощью электронного обучающего курса 
https://e.kgau.ru/course/view.php?id=3703. Форма контроля – зачет. 

Обучающийся должен готовиться к практическим занятиям: прораба-
тывать лекционный материал, готовить доклад с презентацией и выступления 
по темам занятия в соответствии с тематическим планом. При подготовке к 
занятию обучающемуся следует обратиться к литературе научной библиоте-
ки ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ». При изучении дисциплины недопусти-
мо ограничиваться только лекционным материалом и одним-двумя учебни-
ками. Ряд тем курса может быть вынесен преподавателем на самостоятельное 
изучение, с обсуждением соответствующих вопросов на занятиях. Поэтому 
подготовка к сдаче зачета и групповой работе на занятиях подразумевает са-
мостоятельную работу обучающихся в течение всего семестра по материалам 
рекомендуемых источников (раздел учебно-методического и информацион-
ного обеспечения). 

Формы организации самостоятельной работы студентов: 
 организация и использование электронного курса дисциплины раз-

мещенного на платформе LMS Moodle для СРС. 
 работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; 
 самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 
 подготовка к практическим занятиям; 
 решение ситуационных задач. 
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4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения  и видов самоподготовки к 
текущему контролю знаний 

Таблица 6 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к теку-

щему контролю знаний 

№п/
п 

№ модуля и мо-
дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для само-
стоятельного изучения и видов самоподготовки 

к текущему контролю знаний 

Кол-во 
часов 

 Модуль 1 Почвенно-экологические проблемы землепользова-
ния. 32 

 Модульная 
единица 1.1 Па-
радигма совре-
менного исполь-
зования почвен-
ного покрова в 
земледелии. 

1. Сущность понятия «почва саморазви-
вающаяся система открытого типа». 
2. Основные этапы формирования экзосфе-
ры земли. 

3. Биосферная и экологическая роль блока 
«Почва». 
4. Сущность главных биосферных функ-
ций: 
5. Сущность структурной модели 
педосферы. 

6 

 Модульная 
единица 1.2 

Оценка сельско-
хозяйственной 
пригодности зе-
мель 

1. Современное состояние почвенного по-
крова Планеты, России, Сибири.   
2. Роль леса в экологической оптимизации 
ландшафтов. 
3. Роль антропогенеза в изменении плодо-
родия почв. 

4. Экологическое состояние и плодородие 
почв. 
5. Оптимизация питания сельскохозяйст-
венных культур 

7 

 Самоподготовка к текущему контролю знаний 19 

 Модуль 2 Стратегии рационального использования почвенно-
го покрова 

34 

 Модульная 
единица 2.1 
Планирование и 
моделирование 
рационального 
использования 
почв и земель 

1. Основные принципы рационального 
природопользования. 
2. Основные экологические законы и пра-
вила природопользования. 8 

 Модульная 
единица 2.2 

Правовые аспек-
ты использова-
ния и охраны 

1. Понятие об уровнях и видах охраны 
почв. 
2. Сущность становления особой охраны 
почв. 
3. Экологический адрес системы земледе-

8 
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№п/
п 

№ модуля и мо-
дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для само-
стоятельного изучения и видов самоподготовки 

к текущему контролю знаний 

Кол-во 
часов 

почв и земель лия и особенности адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия. 

 Самоподготовка к текущему контролю знаний 18 
 Итого: на самостоятельное изучение вопросов 29 

              самоподготовка к текущему контролю знаний 37 

 Подготовка к зачету 9 

 ВСЕГО 66 

 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические ра-
боты/ учебно-исследовательские работы 

  
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом. 
 

Таблица 7 

№ 
п/п 

Темы курсовых проектов (работ) 
Рекомендуемая литература (номер 
источника в соответствии с прила-

гаемым списком) 
   

… …  

… …  

 
5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Таблица 8 
Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и контролем знаний 

студентов 

Компетенции Лекции 
ЛЗ/ 

ПЗ/С 

 
СРС 

 

Другие 
виды 

Вид 
кон-

троля 

ПК-3 3, 4, 5, 6, 8, 9 3, 4, 5, 6, 8 3,4,5  зачет 

ПК-10 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 7 1,2,3  зачет 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Карта обеспеченности литературой 



Таблица 9 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 
Кафедра Почвоведения и агрохимии  Направление подготовки: 35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Дисциплина Система рационального использования и охраны почв  
 

Вид заня-
тий Наименование Авторы Издательство 

Год 

издания 

Вид издания Место хра-
нения 

Необходи-

мое количе-
ство экз. 

Количество 
экз. в вузе 

Печ. Электр. Библ. Каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основная 

Л/ЛПЗ/СРС Система рацио-
нального использо-
вания и огхраны 
земель 

Стифеев А.И., Бес-
сонова Е.А., Ники-
тина О.В. 

Спб.: Лань 
2019 

- + - - - https://e.la

nbook.co

m/book/11

3924 

Л/ЛПЗ/СРС Современные про-
блемы почвоведе-
ния 

Шугалей Л.С. Красноярск: 
КрасГАУ 

2013 
+ + + - 5 80 

Л/ЛПЗ/СРС Патология и охрана 
почв 

В. Н. Горбачев, В. Д. 
Карпенко, Л. В. Кар-
пенко 

М-во сел. хоз-ва 
Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аг-
рар. ун-т. - Красно-

ярск 

2006 
+ + +  5 64 

Дополнительная 

Л/ЛПЗ/СРС Агротехнологии Кирюшин  В.И. Спб.: Лань 2015 +. + +  5 https://e.la

nbook.co

m/book/64

331  

https://e.lanbook.com/book/113924
https://e.lanbook.com/book/113924
https://e.lanbook.com/book/113924
https://e.lanbook.com/book/113924
https://e.lanbook.com/book/64331
https://e.lanbook.com/book/64331
https://e.lanbook.com/book/64331
https://e.lanbook.com/book/64331
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Л/ЛПЗ/СРС   Агроэкологиче-
ские основы опти-
мизации системы 
обработки почвы в 
Красноярском крае  

Едимеичев Ю.Ф., 
Бекетова О.А. 

Красноярск: 
КрасГАУ 

2019 + + + - 5 20 

Л/ЛПЗ/СРС  Сельскохозяйствен
ный мелиоратив-
ный комплекс для 
устойчивого разви-
тия агроландшаф-
тов: учебное посо-
бие 

Кузнецов Е.В., 
Хаджиди А.Е. 

Спб.: Лань 2019 - + - - - https://e.la

nbook.co

m/book/10

4862 

 

Директор Научной библиотеки  Зорина Р.А.        

https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/reader/book/104862
https://e.lanbook.com/book/104862
https://e.lanbook.com/book/104862
https://e.lanbook.com/book/104862
https://e.lanbook.com/book/104862


6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

 

1. http://panor.ru/journals/kadastr/  Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель: научно-аналитический журнал; 
2. http://mshj.ru/page/kontakt.html / Международный сельскохозяйственный 
журнал; 

3. http://www.catalog.aris.ru/  Аграрная российская информационная система; 

4. http://agrodom.ru/   АгроДом - Российский сельскохозяйственный портал. 

 

6.3.  Программное обеспечение 
 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 
2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распро-
страняемое ПО; 
3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества 
от 2019 года; 
4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 
образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 
6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 
с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 

с 10.12.2019 до 17.12.2021; 
9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open Li-

cense, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учеб-
ных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 
03.04.2019 
 

 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 
компетенций 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные времен-
ные интервалы лектором в следующих формах: 

- тестирование; 
- контрольные опросы; 
- решение и защита индивидуальных ситуационных задач; 

Промежуточный  контроль после прохождения курса дисциплины 
проходит в форме устного зачета и включает теоретические вопросы. Сла-

http://panor.ru/journals/kadastr/
http://mshj.ru/page/kontakt.html /
http://www.catalog.aris.ru/%20 
http://www.catalog.aris.ru/%20 
http://agrodom.ru/
http://www.agrodom.ru/
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гаемыми  зачета являются все виды учебной деятельности, оцениваемые оп-
ределенным количеством баллов. В итоговую сумму баллов входят результа-
ты  всех контролируемых видов деятельности – посещение лабораторно-

практических занятий, выполнение всей  системы предлагаемых самостоя-
тельных работ, активность на семинарах (табл. 10). 

Рейтинг план 

Таблица 10 

Календарный модуль 1 

Итого 
баллов 

Дисциплинарные 

модули 

баллы по видам работ 
О

св
ое

ни
е 

ин
те

-
ра

кт
ив

ны
х 

ле
к-

ци
й 

в 
M

o
o

d
le

 

С
ем

ин
ар

 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с 

Ре
ш

ен
ие

 си
ту

а-
ци

он
ны

х 
за

да
ч 

С
РС

 в
 M

o
o
d

le
 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 

За
че

т 

ДМ1 7 4-6 4-6 3-6 9 3-6  30-40 

ДМ2 7 4-6 4-6 3-6 9 3-6  30-40 

       10-20 10-20 

Итого за КМ 14 8-12 8-12 6-12 18 6-12 10-20 70-100 

 
Дисциплина считается освоенной при наборе не менее 70 баллов. 
Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сроки, преду-

смотренные графиком учебного процесса. 
При изучении каждого модуля дисциплины проводится рубежный кон-

троль знаний с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического 
материала и практических умений и навыков. Рубежный контроль знаний 
проводится по графику в часы практических занятий по основному расписа-
нию. 

Модуль считается сданным, если студент магистратуры получил не ме-
нее 60 % баллов от максимально возможного количества, которое он мог бы 
получить за этот модуль. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения сумми-
руются баллы текущего рейтинга, подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях) и принимается решение о допуске 
обучаемого к выходному контролю или освобождении от его сдачи. 

Студент магистратуры обязан, отчитаться по всем учебным модулям 
дисциплины и с учетом выходного контроля набрать не менее 60 баллов по 
данной дисциплине. Студенту, не набравшему требуемое минимальное коли-
чество баллов (< 70), дается две недели после окончания календарного моду-
ля для добора необходимых баллов. 

Если по результатам текущего рейтинга студент набрал в сумме  менее 
40 % баллов от максимального рейтинга дисциплины, то до выходного кон-
троля он не допускается и считается задолжником по этой дисциплине. Для 
устранения задолженностей студент получает индивидуальное задание для 
самостоятельной работы. 
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Если сумма баллов составляет 70 и более, то по усмотрению преподава-
теля студенту может быть проставлен зачет без сдачи выходного контроля. 
Если студент не набрал на протяжении семестра необходимое количество 
баллов, он сдает зачет по расписанию зачетной сессии. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лабораторные занятия проводятся в ауд  3-9, оснащенной рабочими сто-
лами, почвенной картой, почвенными монолитами и возможностью подклю-
чения мультимедиа. Последующая обработка данных ведется в компьютер-
ном классе или на личных ноутбуках. Для дистанционного обучения приме-
няются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по Системе 
рационального использования и охране земель, в котором интегрированы 
электронные образовательные модули, базы данных, совокупность других 
дидактических средств и методических материалов, обеспечивающих сопро-
вождение учебного процесса по всем видам занятий и работ по дисциплине. 

 

Таблица 11 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лек-
ции, 
лабо-
ратор-
ные,  

ауд. 3-9 – учебная ау-
дитория для проведе-
ния занятий лекцион-
ного типа, лаборатор-
ных занятий, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектиро-
вания, групповых и 
индивидуальных кон-
сультаций и промежу-
точной аттестации 

Парты, стулья, лабораторные столы, лабораторная посу-
да, весы ВЛТК- 500; КФК; аппарат АВУ-6; термостат 
суховоздушный; пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 
.SA глубина проникновения до 1 м; иономер лаборатор-
ныйИ-160МИ, портативный рН-метр- 150МИ, нитрат-

тестер СОЗК НУК-019-2 

СРС Помещение для само-
стоятельной работы 
студентов по направ-
лению подготовки 
35.04.03 «Агрохимия и 
агропочвоведение» 3-8 

Помещение для самостоятельной работы студентов по 
направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агро-
почвоведение» 3-8 

Парты, стулья, учебно-методическая литература, компь-
ютерная техника с подключением к Интернет: ПК СИ 
3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD S 775 17 

Samsung, ноутбук Acer 15,6 ES 1 – 531-C6LK Intel, ПК 
СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD S 775 17 

Samsung 

 Научная библиотека: 
ул. Елены Стасовой, 
44 «г» 

Читальный зал, каб. 1-

6
*
,  

2-3
** 

 

каб. 1-6
*
: компьютеры: сист. Блок "Система": Core i3-

2120, DVDRW, мон. Samsung, клавиатура, мышь; Мони-
тор - Жидкокристалический 22" (1680 x1050); Мульти-
медийный комплект: проектор, пульт, экран, кабели, по-
тол.кр; принтер (МФУ) Laser Jet M1212  ; 

каб.2-3
**: компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC 

DUO s775 17"Samsung; компьютер: сист. Блок "Систе-
ма": Core i3-2120, DVDRW, мон. Samsung, клавиатура, 
мышь, филь; проектор AcerX1260P (DLP, 2400 ЛЮМЕН, 
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2700:1, 1024*768, S-Video); экран на треноге Da-Lite 

Versatol MW 213*213 см (белый матовый); телевизор 
Samsung (грант); 
Доступ к электронным библиотечным системам:  
Лань, Юрайт, Агрилиб,  Национальной электронной 
библиотеке, информационно – аналитической системе 
«Статистика», информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО  
Красноярский ГАУ (Ирбис64+); столы, стулья 

 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины  
9.1. Методические указания по дисциплине для обучающихся  

 

Для успешного освоения дисциплины прежде  всего необходимо уяс-
нить цель мониторинга, сущность проведения разных видов агроэкологиче-
ского мониторинга и основные фундаментальные понятия «мониторинг», 
«земли сельскохозяйственного назначения», «принципы агроэкологического 
мониторинга» и т.д., а также понять, что при изучении мониторинга преду-
сматривается выполнение определенных операций над определенными дан-
ными в определенном порядке для получения определенных результатов.  

Применение знаний о  мониторинге должно базироваться на их пони-
мании, которое в свою очередь формируется и в процессе лекционных и 
практических занятий и в самостоятельной учебной работе. Не следует «сле-
по» копировать примеры интерпретации данных мониторинга, приводимые 
на учебных занятиях, в учебной и учебно-методической литературе. Приме-
ры необходимы для изучения понятий, свойств, режимов и процессов кото-
рые должны осознанно использоваться при разработке других задач. И, ко-
нечно же, для успешного освоения дисциплины необходимо понимание зада-
чи, которая должна решаться при изучении конкретной почвы  –  следует 
четко представлять, какие данные являются исходными и какие результаты 
должны получаться при решении задачи. 

Очень важно с самого начала стремиться к выработке понимания, что 
все темы дисциплины взаимосвязаны и отражают отдельные аспекты функ-
ционирования агроэкосистем, для которых характерно:  

- природная ландшафтная основа;  
-  агрогенное воздействие, которое выражается в различных видах  
сельскохозяйственного использования земель;  
- социально-политические аспекты влияния;  
- эволюция и деградация во времени.  
Конечно же, как и при освоении других дисциплин образовательной 

программы, необходимо своевременно выполнять предусмотренные в семе-
стре учебные задания. По дисциплине «Агроэкологический мониторинг» к 
ним относятся задания по практическим занятиям. Систематическое освое-
ние необходимого учебного материала позволяет быть готовым для тестиро-
вания и выполнения индивидуальных работ.  
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9.2. Методические указания по дисциплине для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 
1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 
1.1. размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной 
форме справочной информации о расписании учебных занятий; 
1.2. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 
1.3. выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы); 
2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по-
слуху:  
2.1. надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
3.1. возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные по-
мещения, туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребы-
вание в указанных помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах или в отдельных организациях. 

Таблица 12 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются в одной из форм, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья и восприятия информации 
Категории студентов Формы 

С нарушение слуха  в печатной форме; 
в форме электронного документа; 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенных шрифтом; 
в форме электронного документа; 
в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

в печатной форме; 
в форме электронного документа; 
в форме аудиофайла. 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон-
тингента обучающихся. В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивиду-
альная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 
взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консуль-
тации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, 
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и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 
предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 
обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем 
и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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