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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы геологии, геоморфологии, почвоведения» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы геологии, геоморфологии, 

почвоведения» является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.19 Землеустройство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы геологии, геоморфологии, почвоведения» - учебная дисциплина 

общепрофессионального цикла, обязательной части образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять дешифрирование аэрофотоснимков и космофотоснимков; 

− читать геологической карты и профили специального назначения.   

− составлять описания минералов. 

− выполнять построение геологического разреза с отражением литологии, 

стратиграфии. 

− определять типы почвообразующих пород по образцам 

− определять механический и физический состав и водный режим почв. 

 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

− значение инженерно-геологических изысканий для целей землеустройства.  

− происхождение и строение земли. Геологическая хронология. Условия залегания 

горных пород.  

− понятие о минералах. Классификация минералов, происхождение, химический 

состав, строение, свойства. 

− природные геологические процессы. Инженерно-геологические процессы. 

− общие сведения о геоморфологических условиях, рельефе, его происхождении. 

Типы рельефа. Геоморфологические элементы.  

− классификация, режим и движение подземных вод. Виды вод в грунтах. Водные 

свойства грунтов. 

− типы почв. Плодородие почв. 

 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов по 

очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Консультация - 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

« Основы геологии, геоморфологии, почвоведения» 

Название разделов / тем учебной 

дисциплины 
Вид учебной работы 

Объем часов Уровень 

освоения Очная форма 

обучения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы геологии 

Теоретическое обучение 4 2 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

Тема 2. Горные породы и процессы в 

них  

Теоретическое обучение 4 2 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

Тема 3 Природные геологические и 

инженерно-геологические процессы 

Теоретическое обучение 4 2 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

Тема 4. Основы геоморфологии 

Теоретическое обучение 4 2 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

Тема 5. Физико-химические и 

агрономические характеристики 

почвы 

Теоретическое обучение 4 2 

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

Тема 6. Типы почв. Плодородие почв 

Теоретическое обучение 4 2 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Консультация -  

Итого 76  
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2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изучения 

дисциплины «Основы геологии, геоморфологии, почвоведения» 

 

Разделы / темы 

учебной дисциплины 

Общие компетенции Профессиональные 

компетенции 

ОК 02. ОК 04. ПК 4.4.  

Тема 1. + + + 

Тема 2. + + + 

Тема 3. + + + 

Тема 4. + + + 

Тема 5. + + + 

Тема 6. + + + 

 

2.4. Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

 

Тема 1. Основы геологии 

Содержание учебного материала: значение инженерно-геологических изысканий для 

целей землеустройства, составления проектов планировки территорий. Происхождение и 

строение земли. Геологическая хронология. Условия залегания горных пород. Виды 

дислокации горных пород. 

Стратиграфия, литология, сейсмическая активность и условия залегания горных пород. 

Генетические типы четвертичных отложений. Понятия о геологической карте и разрезе. 

Практическое занятие: чтение геологической карты и профилей специального 

назначения. 

Изучение геологической карты России. Выделение на геологической карте сейсмически 

активных зон Земли. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Значение инженерно-геологических изысканий для целей землеустройства, 

составления проектов планировки территорий.  

2. Происхождение и строение земли.  

3. Геологическая хронология.  

4. Условия залегания горных пород.  

5. Виды дислокации горных пород. 

6. Стратиграфия, литология, сейсмическая активность и условия залегания горных 

пород.  

7. Генетические типы четвертичных отложений.  

8. Понятия о геологической карте и разрезе. 

 

Тема 2. Горные породы и процессы в них 

Содержание учебного материала: понятие о минералах. Классификация минералов, 

происхождение, химический состав, строение, свойства. Структура и текстура. 

Диагностические признаки. 

Понятие «Горная порода». Классификация горных пород по происхождению. 

Магматические горные породы. Происхождение и классификация по химическому составу, 

структуре и текстуре. Условия и формы залегания магматических пород. Инженерно-

геологические процессы, происходящие в них. 

Осадочные горные породы, их происхождение и классификация. Минеральный состав, 

структурно-текстурные особенности и свойства осадочных пород. Инженерно-геологические 

процессы, происходящие в них. 
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Метаморфические горные породы, их происхождение и классификация. Условия и 

формы залегания, структура и основные свойства метаморфических пород. 

Практическое занятие: составление описания минералов. Классификация минералов с 

использованием коллекции горных пород. Определение их строения и свойств. 

Изучение и описание магматических и метаморфических пород по образцам. 

Изучение и описание осадочных горных пород различного происхождения по образцам.  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие о минералах.  

2. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение, свойства. 

3. Структура и текстура. Диагностические признаки. 

4. Понятие «Горная порода».  

5. Классификация горных пород по происхождению.  

6. Магматические горные породы. Происхождение и классификация по химическому 

составу, структуре и текстуре.  

7. Условия и формы залегания магматических пород.  

8. Инженерно-геологические процессы, происходящие в них. 

9. Осадочные горные породы, их происхождение и классификация.  

10. Минеральный состав, структурно-текстурные особенности и свойства осадочных 

пород.  

11. Инженерно-геологические процессы, происходящие в них. 

12. Метаморфические горные породы, их происхождение и классификация.  

13. Условия и формы залегания, структура и основные свойства метаморфических 

пород.  

 

Тема 3. Природные геологические и инженерно-геологические процессы 

Содержание учебного материала: природные геологические процессы: выветривание; 

геологическая деятельность ветра; геологическая деятельность атмосферных вод, рек, моря, 

озер, ледников. 

Инженерно-геологические процессы: движение горных пород на склонах, суффозионные 

явления, карстовые процессы, плывуны, просадочные явления, сезонная и вечная мерзлота. 

Практическое занятие: построение геологического разреза с отражением литологии, 

стратиграфии. 

Ознакомление с движением горных пород над горными выработками. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Природные геологические процессы: выветривание; геологическая деятельность 

ветра; геологическая деятельность атмосферных вод, рек, моря, озер, ледников. 

2. Инженерно-геологические процессы: движение горных пород на склонах, 

суффозионные явления, карстовые процессы, плывуны, просадочные явления, сезонная и 

вечная мерзлота. 

 

Тема 4.  Основы геоморфологии 

Содержание учебного материала: общие сведения о геоморфологических условиях, 

рельефе, его происхождении. Типы рельефа. Геоморфологические элементы. Формы и 

особенности рельефа. История развития рельефа, его связь с тектоническими структурами. 

Классификация, режим и движение подземных вод. Виды вод в грунтах. Водные 

свойства грунтов. Понятие о коэффициенте фильтрации грунтов. Условия залегания, 

распространения и гидравлические особенности подземных вод. Источники питания, условия 
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питания подземных вод. Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. Понятие о 

депрессионной воронке и радиусе влияния. 

Практическое занятие: определение форм рельефа по картам. Определение типов 

почвообразующих пород по образцам. 

Изучение гидрогеологических карт. Анализ динамики и геологической деятельности 

подземных вод. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Общие сведения о геоморфологических условиях, рельефе, его происхождении.  

2. Типы рельефа.  

3. Геоморфологические элементы.  

4. Формы и особенности рельефа.  

5. История развития рельефа, его связь с тектоническими структурами. 

6. Классификация, режим и движение подземных вод.  

7. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов.  

8. Понятие о коэффициенте фильтрации грунтов.  

9. Условия залегания, распространения и гидравлические особенности подземных вод. 

10. Источники питания, условия питания подземных вод.  

11. Гидрогеологические карты. 

12.  Приток воды к водозаборам.  

13. Понятие о депрессионной воронке и радиусе влияния. 

 

Тема 5. Физико-химические и агрономические характеристики почвы 

Содержание учебного материала: факторы почвообразования. Типы почвообразования. 

Понятие о почве. Фазовый состав почвы. Почвенный профиль и морфологические признаки 

почвы. Основы микроморфологии почвы. Происхождение. Минералогический и химический 

состав. Гранулометрический состав. Агрономическое значение. 

Гумус как специфическое органическое вещество почвы, его коллоидно-химическая 

природа. Состав органической части почвы. Гумусовое состояние почв. Агрономическое 

значение органической части почвы и ее энергетическая оценка. Почвенный коллоидный 

(поглощающий) комплекс, коагуляция и пептизация. Кислотность и щелочность почв. 

Буферность почв. Общие физические и физико-механические показатели почв. Структура и 

структурность почвы, их агрономическое значение. Физическая спелость почвы. 

Практическое занятие: факторы и типы почвообразования. 

Определение гранулометрического состава почвы. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Факторы почвообразования.  

2. Типы почвообразования.  

3. Понятие о почве. Фазовый состав почвы. Почвенный профиль и морфологические 

признаки почвы.  

4. Основы микроморфологии почвы. Происхождение. Минералогический и 

химический состав. Гранулометрический состав. Агрономическое значение. 

5. Гумус как специфическое органическое вещество почвы, его коллоидно-химическая 

природа.  

6. Состав органической части почвы.  

7. Гумусовое состояние почв.  

8. Агрономическое значение органической части почвы и ее энергетическая оценка. 

9. Почвенный коллоидный (поглощающий) комплекс, коагуляция и пептизация. 

Кислотность и щелочность почв. Буферность почв.  
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10. Общие физические и физико-механические показатели почв.  

11. Структура и структурность почвы, их агрономическое значение. Физическая 

спелость почвы. 

 

Тема 6. Типы почв. Плодородие почв 

Содержание учебного материала: почвы тундровой зоны. Почвы лесной зоны. Почвы 

лесостепной зоны. Почвы степной зоны. Почвы полупустынь и пустынь. Интразональные 

почвы и почвенный покров горных областей. 

Понятие о почвенном плодородии. Категории и формы почвенного плодородия. 

Основные законы земледелия. Плодородие различных типов почв. 

Практическое занятие: определение и характеристика типов почв. 

Изучение крупномасштабных почвенных карт. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Почвы тундровой зоны.  

2. Почвы лесной зоны.  

3. Почвы лесостепной зоны.  

4. Почвы степной зоны.  

5. Почвы полупустынь и пустынь.  

6. Интразональные почвы и почвенный покров горных областей. 

7. Понятие о почвенном плодородии.  

8. Категории и формы почвенного плодородия.  

9. Основные законы земледелия. Плодородие различных типов почв. 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 

дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того, они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 
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обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания обучающимися 

вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения 

материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение 

пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся обсуждают 

дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, 

выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия 

обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические занятия предоставляют студенту 

возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного 

ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию 

прочитанного материала и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной дисциплины преподаватель предлагает 

обучающимся перечень заданий для самостоятельной работы.  Самостоятельная работа по 

учебной дисциплине может осуществляться в различных формах (например, подготовка 

докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита 

индивидуального проекта).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 
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Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ геологии, 

геоморфологии и почвоведения. 

Основное оборудование: 

− рабочие места обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебная доска 

− мультимедийный проектор;  

− экран; 

− ноутбук. 

Программное обеспечение: 

− Windows Professional; 

− Office Professional Plus. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература:  

1. Казеев, К. Ш.  Почвоведение. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. Колесников. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06153-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513842. 

2. Курбанов, С. А.  Геология: учебник для среднего профессионального образования / 

С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова, Н. М. Ниматулаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11099-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537892. 

Дополнительная литература: 

1. Захаров, М. С. Картографический метод и геоинформационные системы в инженерной 

геологии: учебное пособие для вузов / М. С. Захаров, А. Г. Кобзев. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-7270-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156939 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [Электронный ресурс] /-Режим доступа: https://www.vyatsu.ru/nash-

universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/21-02-19-zemleustroystvo.html  

2. Портал дистанционного обучения ВятГУ [Электронный ресурс] /-Режим доступа: - 

https://e.vyatsu.ru 

3. Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [Электронный ресурс] /-

Режим доступа: http://student.vyatsu.ru 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для 

самостоятельной работы 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ЭБС  «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

https://e.lanbook.com/book/156939
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/21-02-19-zemleustroystvo.html
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/21-02-19-zemleustroystvo.html
https://e.vyatsu.ru/
http://student.vyatsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
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5. ЭБС «Академия» (http://www.academia-moscow.ru/elibrary/) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

− Windows Professional; 

− Office Professional Plus. 

http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

− выполнять дешифрирование аэрофотоснимков и 

космофотоснимков; 

− читать геологической карты и профили 

специального назначения.   

− составлять описания минералов. 

− выполнять построение геологического разреза с 

отражением литологии, стратиграфии. 

− определять типы почвообразующих пород по 

образцам 

− определять механический и физический состав и 

водный режим почв. 

 

 Усвоенные знания: 

 

− значение инженерно-геологических изысканий для 

целей землеустройства.  

− происхождение и строение земли. Геологическая 

хронология. Условия залегания горных пород.  

− понятие о минералах. Классификация минералов, 

происхождение, химический состав, строение, свойства. 

− природные геологические процессы. Инженерно-

геологические процессы. 

− общие сведения о геоморфологических условиях, 

рельефе, его происхождении. Типы рельефа. 

Геоморфологические элементы.  

− классификация, режим и движение подземных вод. 

Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. 

− типы почв. Плодородие почв. 

Дифференцированный зачет в форме: 

- тестирования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


