




1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код и содержание компетенции 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

ОК 02 Использовать современ-

ные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности;  прие-

мы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; современные средства и 

устройства информатизации, порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятель-

ности, в том числе с использованием цифровых средств; 

основы сетевых технологий для применения в професси-

ональной деятельности. 

 

Уметь: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; плани-

ровать процесс поиска;  структурировать получаемую 

информацию;  выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска;  оформлять результаты поиска, приме-

нять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  использовать современное 

программное обеспечение;  использовать различные 

цифровые средства для решения профессиональных за-

дач; осуществлять поиск необходимых данных, инфор-

мации и цифрового контента;  анализировать и оценивать 

угрозы и риски информационной безопасности, осу-

ществлять меры противодействия нарушениям информа-

ционной безопасности. 

ПК 5.1 Осуществлять оценку 

пригодности ландшафтов для 

сельскохозяйственного произ-

водства и землеустройства 

Знать:  

основные положения ландшафтоведения и методы агро-

экологической оценки территории с целью ландшафтно-

го проектирования и мониторинга земель. 

Уметь:  

оценивать природно-производственные характеристики 

ландшафтных зон Российской Федерации  

составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт. 

ПК 5.2 Проводить анализ разви-

тия основных отраслей производ-

ства на предприятиях сельского 

хозяйства 

Знать:  

основные отрасли производства на предприятиях сель-

ского хозяйства;  

виды и способы мелиорации и рекультивации земель. 

Уметь:  

анализировать развитие основных отраслей производства 

на предприятиях сельского хозяйства;  

анализировать механический состав почв, физические 

свойства почв, читать и составлять почвенные карты и 

картограммы, профили;  

оценивать водный режим почв.  

ПК 5.3 Разрабатывать мероприя-

тия по коренному улучшению 

земель 

Знать: водный режим активного слоя почвы и его регу-

лирование. 

Уметь: 

 подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
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гидрологических и других изысканий для землеустрои-

тельного проектирования и кадастровой оценки земель. 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Таблица 2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (интегрированная оценка уровня сформиро-

ванности компетенций) 

Код и содержание ком-

петенции 

Планируемые результа-

ты обучения 

Оценка уровня сформированности 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ОК -02  

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности. 

Знать: 

-номенклатура информаци-

онных источников, применя-

емых в профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления резуль-

татов поиска информации;  

современные средства и 

устройства информатизации, 

порядок их применения и 
программное обеспечение в 

профессиональной деятель-

ности, в том числе с исполь-

зованием цифровых средств;  

основы сетевых технологий 

для применения в професси-

ональной деятельности. 

 

Фрагментарные знания 

номенклатуры информа-

ционных источников, 

применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

приемов структурирова-

ния информации; форма-

тов оформления результа-

тов поиска информации; 

современных средств и 

устройства информатиза-

ции, порядка их примене-
ния и программном обес-

печении в профессио-

нальной деятельности, в 

том числе с использова-

нием цифровых средств;  

основных сетевых техно-

логий для применения в 

профессиональной дея-

тельности 

Общие, но не структу-

рированные знания но-

менклатуры информаци-

онных источников, при-

меняемых в профессио-

нальной деятельности; 

приемов структурирова-

ния информации; фор-

матов оформления ре-

зультатов поиска ин-

формации; современных 

средств и устройства 
информатизации, поряд-

ка их применения и про-

граммном обеспечении в 

профессиональной дея-

тельности, в том числе с 

использованием цифро-

вых средств;  

основных сетевых тех-

нологий для применения 

в профессиональной де-

ятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

номенклатуре информа-

ционных источников, 

применяемых в профес-

сиональной деятельно-

сти; приемах структури-

рования информации; 

форматах оформления 

результатов поиска ин-

формации; современных 
средствах и устройствах 

информатизации, поряд-

ка их применения и про-

граммном обеспечении в 

профессиональной дея-

тельности, в том числе с 

использованием цифро-

вых средств;  

основных сетевых техно-

логий для применения в 

профессиональной дея-
тельности 

Сформированные система-

тические знания о номен-

клатуре информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятель-

ности; приемах структури-

рования информации; фор-

матах оформления результа-

тов поиска информации; 

современных средствах и 

устройствах информатиза-

ции, порядка их применения 
и программном обеспечении 

в профессиональной дея-

тельности, в том числе с 

использованием цифровых 

средств;  

основных сетевых техноло-

гий для применения в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Уметь: 

определять задачи для поис-

ка информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска;  

структурировать получае-

мую информацию;   

выделять наиболее значимое 

Частично освоенное уме-

ние определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс по-

иска;  

структурировать получа-

емую информацию;   

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска;  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опреде-

лять задачи для поиска 

информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс по-

иска;  

Сформированное умение 

определять задачи для поис-

ка информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поис-

ка;  

структурировать получае-

мую информацию;   
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в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска;   

оформлять результаты поис-

ка, применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач;   

использовать современное 
программное обеспечение;   

использовать различные 

цифровые средства для ре-

шения профессиональных 

задач; 

осуществлять поиск необхо-

димых данных, информации 

и цифрового контента;   

анализировать и оценивать 

угрозы и риски информаци-

онной безопасности, осу-
ществлять меры противо-

действия нарушениям ин-

формационной безопасно-

сти. 

выделять наиболее значи-

мое в перечне информа-

ции; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;   

оформлять результаты 

поиска, применять сред-

ства информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач;   

использовать современное 

программное обеспече-

ние;   

использовать различные 

цифровые средства для 

решения профессиональ-

ных задач; 

осуществлять поиск необ-

ходимых данных, инфор-

мации и цифрового кон-
тента;   

анализировать и оцени-

вать угрозы и риски ин-

формационной безопасно-

сти, осуществлять меры 

противодействия наруше-

ниям информационной 

безопасности. 

структурировать получа-

емую информацию;   

выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;   

оформлять результаты 

поиска, применять сред-
ства информационных 

технологий для решения 

профессиональных за-

дач;   

использовать современ-

ное программное обес-

печение;   

использовать различные 

цифровые средства для 

решения профессио-

нальных задач; 
осуществлять поиск не-

обходимых данных, ин-

формации и цифрового 

контента;   

анализировать и оцени-

вать угрозы и риски ин-

формационной безопас-

ности, осуществлять 

меры противодействия 

нарушениям информа-

ционной безопасности. 

структурировать получа-

емую информацию;   

выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;   

оформлять результаты 

поиска, применять сред-
ства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;   

использовать современ-

ное программное обеспе-

чение;   

использовать различные 

цифровые средства для 

решения профессиональ-

ных задач; 

осуществлять поиск не-
обходимых данных, ин-

формации и цифрового 

контента;   

анализировать и оцени-

вать угрозы и риски ин-

формационной безопас-

ности, осуществлять ме-

ры противодействия 

нарушениям информаци-

онной безопасности. 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска;   

оформлять результаты по-

иска, применять средства 

информационных техноло-

гий для решения професси-

ональных задач;   
использовать современное 

программное обеспечение;   

использовать различные 

цифровые средства для ре-

шения профессиональных 

задач; 

осуществлять поиск необхо-

димых данных, информации 

и цифрового контента;   

анализировать и оценивать 

угрозы и риски информаци-
онной безопасности, осу-

ществлять меры противо-

действия нарушениям ин-

формационной безопасно-

сти. 

ПК 5.1 Осуществлять оценку 

пригодности ландшафтов 
для сельскохозяйственного 

производства и земле-

устройства 

Знать:  

основные положения ланд-
шафтоведения и методы аг-

роэкологической оценки 

территории с целью ланд-

шафтного проектирования и 

мониторинга земель. 

Фрагментарные знания  

об основных положениях 
ландшафтоведения и ме-

тодов агроэкологической 

оценки территории с це-

лью ландшафтного проек-

тирования и мониторинга 

земель. 

Общие, но не структу-

рированные знания об 
основных положениях 

ландшафтоведения и 

методов агроэкологиче-

ской оценки территории 

с целью ландшафтного 

проектирования и мони-

торинга земель. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы представления 

об основных положениях 

ландшафтоведения и ме-

тодов агроэкологической 

оценки территории с це-

лью ландшафтного про-

ектирования и монито-

ринга земель. 

Сформированные система-

тические знания об основ-
ных положениях ландшаф-

товедения и методов агро-

экологической оценки тер-

ритории с целью ланд-

шафтного проектирования и 

мониторинга земель. 
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Уметь:  

оценивать природ-

но�производственные ха-

рактеристики ландшафтных 

зон Российской Федерации  

составлять фрагменты 

ландшафтно-

типологических карт 

Частично освоенное уме-

ние оценивать природ-

но�производственные 

характеристики ланд-

шафтных зон Российской 

Федерации  

составлять фрагменты 

ландшафтно-

типологических карт  

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение 

оценивать природ-

но�производственные 

характеристики ланд-

шафтных зон Россий-

ской Федерации  

составлять фрагменты 

ландшафтно-
типологических карт 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать природ-

но�производственные 

характеристики ланд-

шафтных зон Российской 

Федерации  

составлять фрагменты 

ландшафтно-
типологических карт 

Сформированное умение 

оценивать природ-

но�производственные ха-

рактеристики ландшафтных 

зон Российской Федерации  

составлять фрагменты 

ландшафтно-

типологических карт 

ПК 5.2 Проводить анализ 

развития основных отраслей 

производства на предприя-

тиях сельского хозяйства 

 

Знать:  

основные отрасли производ-

ства на предприятиях сель-

ского хозяйства;  

виды и способы мелиорации 

и рекультивации земель. 

Фрагментарные знания об 

основных отраслях произ-

водства на предприятиях 

сельского хозяйства;  

видах и способах мелио-

рации и рекультивации 

земель. 

Общие, но не структу-

рированные знания об 

основных отраслях про-

изводства на предприя-

тиях сельского хозяй-

ства;  

видах и способах мелио-

рации и рекультивации 

земель. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных отраслях 

производства на пред-

приятиях сельского хо-

зяйства;  

видах и способах мелио-

рации и рекультивации 

земель. 

Сформированные система-

тические знания об основ-

ных отраслях производства 

на предприятиях сельского 

хозяйства;  

видах и способах мелиора-

ции и рекультивации земель. 

Уметь:  

анализировать развитие ос-
новных отраслей производ-

ства на предприятиях сель-

ского хозяйства;  

анализировать механический 

состав почв, физические 

свойства почв, читать и со-

ставлять почвенные карты и 

картограммы, профили;  

оценивать водный режим 

почв. 

Частично освоенное уме-

ние анализировать разви-
тие основных отраслей 

производства на предпри-

ятиях сельского хозяй-

ства;  

анализировать механиче-

ский состав почв, физиче-

ские свойства почв, чи-

тать и составлять почвен-

ные карты и картограммы, 

профили;  

оценивать водный режим 

почв. 

В целом успешное, но не 

систематически осу-
ществляемое умение 

анализировать развитие 

основных отраслей про-

изводства на предприя-

тиях сельского хозяй-

ства;  

анализировать механи-

ческий состав почв, фи-

зические свойства почв, 

читать и составлять поч-

венные карты и карто-

граммы, профили;  
оценивать водный ре-

жим почв. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 
пробелы умение анализи-

ровать развитие основ-

ных отраслей производ-

ства на предприятиях 

сельского хозяйства;  

анализировать механиче-

ский состав почв, физи-

ческие свойства почв, 

читать и составлять поч-

венные карты и карто-

граммы, профили;  

оценивать водный режим 
почв. 

Сформированное умение 

анализировать развитие ос-
новных отраслей производ-

ства на предприятиях сель-

ского хозяйства;  

анализировать механиче-

ский состав почв, физиче-

ские свойства почв, читать и 

составлять почвенные карты 

и картограммы, профили;  

оценивать водный режим 

почв. 

ПК 5.3  Разрабатывать меро-

приятия по коренному 

улучшению земель 

Знать: водный режим ак-

тивного слоя почвы и его 

регулирование. 

Фрагментарные знания о 

водном режиме активного 

слоя почвы и его регули-

ровании. 

Общие, но не структу-

рированные знания о 

водном режиме активно-

го слоя почвы и его ре-

гулировании 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

водном режиме активно-

го слоя почвы и его регу-

Сформированные система-

тические знания о водном 

режиме активного слоя поч-

вы и его регулировании 
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лировании 

Уметь: 

 подготавливать материалы 

почвенных, геоботаниче-

ских, гидрологических и 
других изысканий для зем-

леустроительного проекти-

рования и кадастровой 

оценки земель. 

Частично освоенное уме-

ние подготавливать мате-

риалы почвенных, геобо-

танических, гидрологиче-
ских и других изысканий 

для землеустроительного 

проектирования и кадаст-

ровой оценки земель.  

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение 

подготавливать матери-
алы почвенных, геобо-

танических, гидрологи-

ческих и других изыска-

ний для землеустрои-

тельного проектирова-

ния и кадастровой оцен-

ки земель. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение подго-

тавливать материалы 
почвенных, геоботаниче-

ских, гидрологических и 

других изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и ка-

дастровой оценки земель. 

Сформированное умение 

подготавливать материалы 

почвенных, геоботаниче-

ских, гидрологических и 
других изысканий для зем-

леустроительного проекти-

рования и кадастровой 

оценки земель. 



Описание шкалы оценивания: 

1. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при при-

менении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или при-

ступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисци-

плине. 

2. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компе-

тенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине 

в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятель-

ности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в 

ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

при корректировке со стороны экзаменатора. 

3. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 

знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе по-

следующего обучения и практической деятельности. 

4. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного 

материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнару-

жившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетвори-

тельно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно» 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Код и содержание компетенции 

(в соответствии с ФГОС) 

№№ заданий (вопросов, билетов, тестов и пр.) 

для оценки результатов обучения по соответ-

ствующей компетенции 

ОК 02 Использовать современные сред-

ства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные техно-

логии для выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

1. Оценочные материалы закрытого типа (вопро-

сы 1-7) 

1. Оценочные материалы открытого типа (вопро-

сы 8-30) 

 

ПК 5.1 Осуществлять оценку пригодно-

сти ландшафтов для сельскохозяйствен-

ного производства и землеустройства 

1. Оценочные материалы закрытого типа (вопро-

сы 31-37) 

1. Оценочные материалы открытого типа (вопро-

сы 38-60) 

 

 

ПК 5.2 Проводить анализ развития ос-

новных отраслей производства на пред-

приятиях сельского хозяйства 

1. Оценочные материалы закрытого типа (вопро-

сы 61-67) 

1. Оценочные материалы открытого типа (вопро-

сы 68-90) 

 

ПК 5.3  Разрабатывать мероприятия по 1. Оценочные материалы закрытого типа (вопро-
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коренному улучшению земель сы 90-97) 

1. Оценочные материалы открытого типа (вопро-

сы 97-120) 

 

 

1. Тип заданий: закрытый 

№1. «Выберите один вариант ответа». Основоположником Санкт - Петербургской 

ландшафтной школы является: 

 1. Н.А. Солнцев  

2. А.Г. Исаченко  

3. В.В. Докучаев  

4. В.И. Вернадский 

 

№2. «Выберите один вариант ответа». Автор термина – геосистема. 

 1) Н.А.Солнцев  

2) В.Б.Сочава  

3) Л.С.Берг  

4) П.И.Броунов  

5) В.В.Докучаев. 

 

 

№3. «Выберите один вариант ответа». С какими науками имеется связь с ландшафто-

ведением:  

1) с науками о Земле  

2) науками физико-географического и экономико-географического циклов  

3) ботаникой  

4) почвоведением  

5) геохимией ландшафтов. 

 

№4. «Выберите один вариант ответа». К региональному уровню относят: 

 1) эпигеосферу  

2) урочище  

3) ландшафтную зону  

4) фацию  

5) местность. 

 

№5. «Выберите один вариант ответа». Наиболее древние ландшафты распространены 

в широтах:  

1. умеренных  

2. арктических 

 3. тропических  

4. Субарктических 

 

№6. «Выберите один вариант ответа». Целостная и непрерывная тонкая оболочка 

Земли, возникшая в результате взаимодействия и взаимопроникновения литосферы, атмо-

сферы, гидросферы и биосферы: 

1. географическое пространство 

2. геологическая оболочка 

3. ландшафтная сфера 

4. географическая среда 
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№7. «Выберите один вариант ответа». Фактор, определяющий ярусное строение 

ландшафтной сферы: 

1) климатический 

2) почвенный 

3) гидрографический 

4) орографический 

5) энергетический 

 

2. Тип заданий: открытый 

8. Ландшафтная оболочка и ее структура. 

9. Развитие учения о природном территориальном комплексе. 

10. Основные направления современных ландшафтных исследований. 

11. Сравнительный анализ типологических классификаций природных территориаль-

ных комплексов ведущих физико-географов России. 

12. Пространственно-временные модели ландшафта. 

13. Ландшафтообразующая роль геологического строения и рельефа, 

14. Влияние климата на структуру, развитие и динамику ландшафтной оболочки. 

15. Ландшафтообразующая роль поверхностных и подземных вод. 

16. Основные закономерности проявления природной зональности и вертикальной 

поясности в ландшафтной оболочке. 

17. Проявления причинно-следственных связей в ландшафтах. 

18. Принципы классификации природных территориальных комплексов. 

19. Морфологическая структура ландшафтов. 

20.Динамика и развитие ландшафтов. 

21.Ландшафтные карты, их содержание, значение и основные принципы составления. 

22. Общая программа изучения и характеристики ландшафта. 

23.Классификации антропогенных ландшафтов. 

24.Сравнительно-географический анализ аграрных комплексов в основных типах 

ландшафтов. 

25. Анализ селитебного освоения ЛО и характеристика селитебных комплексов в ос-

новных типах ландшафтов. 

26.Ландшафтный анализ горно-технических комплексов. 

27. Особенности структуры и функционирования водохозяйственных комплексов в 

основных типах ландшафтов. 

28. Характеристика лесохозяйственных комплексов в основных типах ландшафтов. 

29. Особенности структуры и функционирования гидромелиоративных комплексов в 

основных типах ландшафтов. 

30. Рекреационные ландшафты 

 

1. Тип заданий: закрытый 

31. «Выберите один вариант ответа». К локальному уровню относят: 

A) урочище 

B) ландшафтную зону 

C) ландшафт 

D) эпигеосферу 

E) ландшафтную подзону. 

 

32. «Выберите один вариант ответа». К глобальному (планетарному) уровню относит-

ся: 

A) ландшафтная провинция 
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B) географическая оболочка (эпигеосфера) 

C) ландшафт 

D) ландшафтная зона 

E) фация. 

 

33. «Выберите один вариант ответа». В каком году был введен в науку термин – гео-

система: 

A) 1920 

B) 1963 

C) 1900 

D) 1954 

E) 1970. 

 

34. «Выберите один вариант ответа». Вещества, из которых состоят природные 

территориальные комплексы: 

A) растительность 

B) почвы 

C) горные породы 

D) рельефа 

E) природные компоненты 

 

35. «Выберите один вариант ответа». Важнейшим свойством геосистем является: 

A) континуальность 

B) дискретность 

C) инвариантность 

D) целостность 

E) динамичность 

 

36. «Выберите один вариант ответа». Автор термина – эпигеосфера: 

A) Н.А.Солнцев 

B) В.Б.Сочава 

C) Л.С.Берг 

D) П.И.Броунов 

E) В.В.Докучаев 

 

37. «Выберите один вариант ответа». Пространственная дифференциация географиче-

ской 

оболочки выражена в: 

A) вертикальном плане 

B) горизонтальном плане 

C) только в высоких широтах планеты 

D) только в низких широтах планеты 

E) вертикальном и горизонтальном плане 

 

2. Тип заданий: открытый 

 

38.Ландшафтно-экологическое прогнозирование. 

39. Функционирование и развитие ландшафтов. 

40. Значение и структура ландшафтно-индикационного метода. 

41. Использование ландшафтных методов в планировании культурных ландшафтов. 
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42.Сравнительно-географический анализ структуры и функционирования лесотундро-

вых и лесостепных ландшафтов. 

43.Сравнительно-географический анализ структуры и функционирования нивально-

гляциальных ландшафтов и геосистем тропических пустынь. 

44.Сравнительно-географический анализ структуры и функционирования лесных 

ландшафтов основных типологических систем (разрядов) ландшафтной оболочки. 

45.Вертикальная структура ландшафтов и его проявление в ландшафтной оболочке. 

46. Значение работ В. В. Докучаева, Ф.Н.Милькова, Л.С.Берга, В.Б.Сочавы, 

Д.Л.Арманда в развитии современной географии (по выбору студента). 

47. Место ландшафтоведения в системе географических наук. 

48. В чем суть «правила предварения Алехина»? 

49. Перечислите основные компоненты геосистем. Какие термины используются для 

обозначения биотических и абиотических компонентов? 

51. Учения и концепции оказавшие наибольшее влияние на представления о ланд-

шафте Л.С. Берга. 

52. Понятия: природный территориальный комплекс, геосистема, экосистема. 

53. Прямые и обратные связи между компонетами геосистем. 

54. Что общего и что отличает географические системы от других систем. 

55. Элементарные ландшафты, их классификация. 

56. В чем сущность хорологической концепции А. Геттнера? 

57. Становление и развитие ландшафтоведения: российская традиция. 

58. В чем принципиальные различия между широтной зональностью и высотной по-

ясностью? 

59. Какие категории урочищ выделяют по площадному распространению в ландшаф-

те? 

 60. В чем отличие между компонентом геосистемы и ландшафтообразующие факто-

ром? 

 

1. Тип заданий: закрытый 

61. Определите различие в понятиях «геосистема» и «экосистема» 

А) взаимосвязь всех компонентов; 

Б) наличие пространственных размеров; 

В) включает абиотические компоненты; 

Г) включает абиотические и биотические компоненты; 

Д) уникальность 

62. Укажите предельную ступень геосистемной иерархии: 

А) ландщафт; 

Б) район; 

В) фация; 

Г) местность; 

Д) урочище. 

63. Термин «геосистема» в физическую географию и ландшафтоведение введен: 

А) Тенсли, в 1935 г.; 

Б) Сукачевым В.Н.,в 1945 г; 

В) Полыновым Б.Б., в 1915 г; 

Г) Докучаевым В.В., в 1899 г.; 

Д) Сочавой В.Б., в 1963 г. 

65. Геома в геосистеме представлена компонентами: 

А) литогенными; 

Б) литогенными и гидроклиматогенными; 

В) гидроклиматогенными; 
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Г) почвой и литогенными компонентами; 

Д) почвой, биогенными и литогенными компонентами. 

66 Биокосную подсистему в геосистеме образуют природные компоненты: 

 

А) почвы; рельеф; 

Б) рельеф, живые организмы; 

В) воды, почвы, рельеф; 

Г) почвы; 

Д) живые организмы; почвы. 

67. Какие потоки в геосистеме не являются вещественными: 

А) водные; 

Б) минерального вещества; 

В) элементарных частиц; 

Г) солнечной энергии; 

Д) живого вещества. 

 

2. Тип заданий: открытый 

68. Зональность природных ландшафтов. 

69. Назовите единицы одной из ранних ландшафтных классификаций Р.И. Аболина 

70. Системный подход при изучении природных объектов. 

71. В чем сущность барьерного и котловинного эффектов? 

72. На основе каких показателей можно классифицировать изменения в ландшафтах 

73. Дайте определение ландшафта согласно всем четырем трактовкам классического 

ландшафтоведения. 

74. Приведите примеры основных типов моделей, используемых в ландшафтоведе-

нии. 

75. В чем суть ландшафтной индикации? 

76. Какие ландшафты называются «ландшафтами барьерного подножия» и какие 

«ландшафтами дождевой тени»? 

77. Признаки, лежащие в основе классификации фаций. 

78. Что такое «ряд Н.А. Солнцева»? 

79. Почему есть основания рассматривать речные бассейны в качестве самостоятель-

ного типа геосистем? 

80. Какие компоненты и факторы в геосистемах В.Б. Сочава назвал критическими? 

81. Понятие и основные причины выделения местности как морфологической части 

ландшафта. 

82. Что такое ландшафтная мозаика согласно традициям ландшафтной экологии? 

83. Сущность моносистемной и полисистемной моделей ландшафта согласно В.С. 

Преображенскому. 

84. Какие термины можно использовать как синонимы фации? 

 

85. Что имел в виду Д.Л. Арманд, говоря что «природа лестница без лестничных пло-

щадок»? 

89. Как связано состояние геосистем и их функционирование? 

87. В чем различия между простыми и сложными урочищами? 

88. Что А.Ю. Ретеюм понимает под хорионами? 

89. В чем отличие между зональными, экстразональными и интразональными ланд-

шафтами? 

90. Подходы к определению возраста ландшафта. 

 

1. Тип заданий: закрытый 
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91. Саморегуляция геосистем поддерживается системой связей: 

А) прямых; 

Б) цепочечных обратных; 

 

В) обратных отрицательных; 

Г) обратных положительных; 

Д) обратных непосредственных. 

 

92. К региональному уровню размерности геосистем не относится: 

А) район; 

Б) страна; 

В) урочище; 

Г) провинция 

Д) область. 

 

93. Эмерджентные свойства геосистемы представляют собой: 

А) свойства отдельных компонентов геосистемы; 

Б) свойства биотических компонентов геосистемы; 

В) свойства абиотических компонентов геосистем; 

Г) свойства биокосной подсистемы в геосистеме; 

Д) свойства не присущие ни одному из компонентов в отдельности. 

 

94. Укажите наиболее отличительное свойство геосистемы: 

А) иерархичность; 

Б) функциональность; 

В) целостность; 

Г) уникальность; 

Д) структурность. 

 

95. Целостность геосистем обусловлена: 

А) набором и характером компонентов; 

Б) устойчивостью геосистем; 

В) изменчивостью геосистем; 

Г) уникальностью геосистем; 

Д) взаимосвязями ее компонентов. 

 

96. В механизме саморегулирования геосистем ведущая роль принадлежит: 

А) почвам; 

Б) биоте; 

В) водам; 

Г) климату; 

Д) литогенной основе. 

 

97. Генетически единую геосистему, однородную по зональным и азональным при-

знакам и заключающую в себе специфический набор сопряженных локальных геосистем 

называют: 

А) местностью; 

Б) ландшафтом; 

В) районом; 

Г) областью; 

Д) фацией. 
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2. Тип заданий: открытый 

98. Культурные ландшафты 

99. Окультуренные ландшафты 

100. Маргинальные (побочные) ПАЛ 

101. Городские и другие селитебные ландшафты 

102. Промышленные (техногенные) ландшафты 

103. Рекреационные ландшафты 

104. Пирогенные ландшафты 

105. Ландшафтно-экологическое планирование 

106. Экологический потенциал ландшафтов 

107. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: 

арктические пустыни; тундровые и лесотундровые; лесотундровые редколесья 

108. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: 

таежные смешанные и широколиственные лесные европейские; таежные, мерзлотно-

таежные 

109. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: 

лесные 

широколиственные и лесные мелколиственные 

110. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: 

лесостепные; 

степные; полупустынные 

111. Господствующие ландшафты России. Горные области (типы высотной зонально-

сти): полярные тундрово-пустынно-арктические; приокеанические тундрово-лесные 

112. Господствующие ландшафты России. Горные области (типы высотной зонально-

сти): таежные и тундрово-таежные; таежные, лесо-луговые, таежно-степные 

113. Классификация природно-антропогенных ландшафтов 

114. Виды хозяйственной деятельности и их влияние на природные ландшафты 

Вклад в развитие теории и практики учения о ландшафте следующих исследователей: 

115. Гумбольдт Александр 

116. Докучаев Василий Васильевич 

117. Семенов Тян-Шанский Вениамин Петрович 

118. Полынов Борис Борисович 

119. Сукачев Владимир Николаевич 

120. Преображенский Владимир Сергеевич 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Лекции оцениваются по посещаемости, активности, умению выделить главную 

мысль. 

Практические занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, гра-

мотности в оформлении, правильности выполнения. 

Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных домаш-

них или контрольных работ, грамотности в оформлении, правильности выполнения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена. 

Для получения зачета и экзамена студент очной формы обучения должен в течение 

семестра активно посещать лекции и принимать участие в обсуждении вопросов, касающих-

ся изучаемой темы, выполнить и защитить отчеты по практическим занятиям. 
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Для получения зачета и экзамена студент заочной формы обучения должен написать 

контрольную работу, активно посещать лекции и принимать участие в обсуждении вопросов, 

касающихся изучаемой темы, выполнить и защитить отчеты по практическим занятиям. 

Критерии оценки зачета и экзамена могут быть получены в тестовой форме: количе-

ство баллов или удовлетворительно, хорошо, отлично. Для получения соответствующей 

оценки на зачете и экзамене по курсу используется накопительная система бально-

рейтинговой работы студентов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов или оценок, 

полученных по всем разделам курса и суммы баллов, полученной на зачете и экзамене. 

 

Таблица 4.1 - Критерии оценки уровня знаний студентов с использованием теста на 

зачете или экзамене по учебной дисциплине 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично 86-100 % правильных ответов 

Хорошо 71-85 % 

Удовлетворительно 51- 70% 

Неудовлетворительно Менее 51 % 

 

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетвори-

тельно». 

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «не удовлетворительно». 

Количество баллов и оценка неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, от-

лично определяются программными средствами по количеству правильных ответов к коли-

честву случайно выбранных вопросов. 

 

Критерии оценивания компетенций следующие 

1. Ответы имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетель-

ствует об уверенных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные зада-

чи, оценивается в 5 баллов (отлично); 

2. Более 75 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержа-

ние свидетельствует о достаточных знаниях обучающегося и его умении решать профессио-

нальные задачи – 4 балла (хорошо); 

3. Не менее 50 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом).  Их содер-

жание свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучающегося и о его ограниченном 

умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации – 3 

балла (удовлетворительно); 

4. Менее 50 % ответов имеют решения с правильным ответом. Их содержание свиде-

тельствует о слабых знаниях обучающегося и о его неумении решать профессиональные за-

дачи – 2 балла (неудовлетворительно). 

 

 


