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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения дисциплины: дать студентам знания о почве как особом 

естественно-историческом природном теле, ее происхождении, развитии, 

строении, составе, свойствах, закономерностях географического распростра-

нения и методах рационального использования в хозяйственной деятельности 

человека. 

Задачи дисциплины: научить приемам охраны почв и повышения их 

плодородия, умело и эффективно использовать эти знания при картографи-

ровании и оценке земель, управлении земельными ресурсами. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-

шим образованием.  

Учебная дисциплина для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные 

системы (по направлениям) относится к циклу специальных дисциплин (гос-

ударственный компонент), для специальностей 1-31 02 03 Космоаэрокарто-

графия, 1-31 02 02 Гидрометеорология относится в компоненту УВО, модуль 

почвенно-биогеографический . 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 

компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и 

др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными дисци-

плинами «Геология», «Геохимия». 

 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

 факторы и процессы почвообразования; состав почв; 

 основные свойства почв, определяющие их плодородие; 

 особенности почвенного покрова отдельных природных зон и распре-

деления земельных ресурсов по территории суши; 

 проявление факторов почвообразования в Беларуси; основные типы 

почв, их свойства и районирование; 

 структуру земельного фонда и его качественное состояние. 

уметь: 

 использовать полученные знания при решении вопросов рациональ-

ного использования почвенно-земельных ресурсов; 

 увязывать отдельные характеристики почв с их генезисом, географи-

ей, факторами почвообразования; 

 использовать полученные знания при познании географических зако-

номерностей; 

владеть: 

  методикой полевого и лабораторного изучения почв  

 приемами практического применения результатов полевых и лабора-

торных работ; 

 принципами принятия экологически грамотных почвенно-земельно-



управленческих решений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Почвоведение и земельные 

ресурсы» специалист для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные си-

стемы (по направлениям) должен обладать профессиональными компетенци-

ями: 

 в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельно-

сти. 

 ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области глобального и регионального приро-

допользования. 

 ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять ма-

тематическую обработку. 

 ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

 ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, го-

товить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

В проектно-изыскательской деятельности 

 ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

 ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отрас-

левых, региональных, национальных и глобальных проблем в области приро-

допользования. 

 ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

 ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рацио-

нального природопользования. 

В организационно-управленческой деятельности 

 ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

  ПК-30. Анализировать и оценивать собранные данные, решать ис-

следовательские и педагогические задачи с использованием методов ком-

плексного системного анализа. 

 ПК-35. Пользоваться глобальными информационными ресурсами 

для решения задач природопользования. 

 ПК-36. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 В инновацнонной  деятельности  



 ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материа-

лы к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ре-

сурсов, инновационных технологий, проектов и решений.  

 ПК-46. Знать современные проблемы природопользования, опреде-

лять цели инновационной деятельности и способы их достижения.  

 ПК-47. Разрабатывать и применять методы анализа и организации 

внедрения инноваций. 

В результате освоения учебной дисциплины «Почвоведение и земельные 

ресурсы» специалист по специальности 1-31 02 03 Космоаэрокартография,   

1-31 02 02 Гидрометеорология должен обладать профессиональными компе-

тенциями: 

СК-1(СК-6). Обладать способностью анализировать особенности про-

цессов почвообразования в различных природных условиях, знать типологию 

почв и закономерности их территориального размещения, проводить почвен-

ное картографирование и определять основные агрохимические свойства 

почв. 
 

Структура учебной дисциплины 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактиче-

ские единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабатыва-

ются и реализуются соответствующие лекционные, лабораторные и практи-

ческие занятия. Примерная тематика лабораторных и практических занятий 

приведена в информационно-методической части. 

 

Всего на изучение учебной дисциплины "Почвоведение и земельные ре-

сурсы" для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям) направления специальности: 1-56 02 02-01 Геоинформацион-

ные системы (земельно-кадастровые) и 1-56 02 02-02 Геоинформационные 

системы (специальные) отводится 176 часов, из них 84 аудиторных часов. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 54 

часов, лабораторные занятия – 18 часов, практические занятия – 4 часа, 

управляемая самостоятельная работа – 8 часов. Трудоемкость учебной дис-

циплины составляет 4,5 зачетные единицы.  

Всего на изучение учебной дисциплины "Почвоведение и земельные ре-

сурсы" для специальностей 1-31 02 03 Космоаэрокартография и 1-31 02 02 

Гидрометеорология отводится 176 часов, из них 78 аудиторных часов. При-

мерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 54 ча-

сов, лабораторные занятия – 14 часов, практические занятия – 4 часа, управ-

ляемая самостоятельная работа – 6 часов. Трудоемкость учебной дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации - экзамен в 1 семестре. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ (38 часов) 

1.1 Общие вопросы почвоведения 

1.1.1 Понятие «почва». Роль почвоведения в системе наук. Почва как 

компонент биосферы. Основные функции почвенного покрова земли, обще-

планетарное значение почвы. Роль почвы в развитии человечества и задачи 

почвоведения на современном этапе. 

1.1.2 Виды методов исследований в почвоведении. Связь с другими 

науками и структура почвоведения. Важность изучения на географическом 

факультете раздела география почв. История почвоведения. Первые кадастры 

и агрономические трактаты. Возникновение генетического почвоведения и 

роль В.В.Докучаева в становлении науки. История почвенной науки в 

Беларуси. 

1.2 Факторы и процессы почвообразования 

1.2.1 Происхождение почв. Общая схема почвообразования. 

Выветривание. Элементарные почвенные процессы. Стадии 

почвообразования. Большой геологический и малый биологический 

круговороты и их роль в почвообразовании. Цикличность и поступательность 

почвообразования. Эволюция почв. Основные почвообразовательные 

процессы. Почва как биокосное тело. Биогеохимия почвообразования. Режи-

мы и баланс почвообразования 

1.2.2 Факторы почвообразования: климат, рельеф, почвообразующие 

породы, рельеф, биологический фактор, антропогенный фактор, время и 

возраст почв. Особенности проявления антропогенного фактора. 

Взаимодействие факторов почвообразования. Морфология почв. 

Генетический профиль почв. Формирование почвенного профиля. 

Генетические горизонты, их диагностика и индексация. Основные 

морфологические признаки почв: окраска, структура, гранулометрический 

состав, сложение, включения и новообразования, характер перехода горизон-

тов и форма границ. 

 

1.3 Состав почвы 

1.3.1 Фазовый состав почв. Химический и минералогический состав 

твердой фазы почв. Основные химические элементы в почвах и горных 

породах. Первичные и вторичные минералы. Основные группы глинистых 

минералов, особенности их кристаллической решетки. Гранулометрический 

состав твердой фазы почв. Классификация механических элементов и их 

свойства. Классификация почв по гранулометрическому составу. труктура 

почв и ее значение. 

1.3.2 Органическая часть почвы. Основные составные части органиче-

ского вещества почв и их характеристика. Гуминовые кислоты, фульвокисло-

ты, гумины. Органическое вещество в различных типах почв. 

 

 



1.4 Физика почв 

1.4.1 Общие физические свойства. Значение объемной массы (плотности 

сложения) почв для формирования почвенного плодородия. Удельная по-

верхность почв и ее значение. Физико-механические свойства. Особенности 

физико-механических свойств почв разного гранулометрического состава. 

1.4.2 Жидкая фаза почвы. Формы (категории) почвенной влаги. Водные 

свойства почв. Влагоемкость почв и ее виды. Гидрологические константы. 

Капиллярные явления в почвах. Доступность почвенной влаги. Типы водных 

режимов почв. Приемы улучшения водного режима почв в разных почвенно-

климатических зонах. 

1.4.3 Газообразная фаза почв. Почвенный воздух, его состав и динамика. 

Воздухоемкость и воздушный режим почв. Аэрация. Тепловые свойства и 

тепловой режим почв. Значение теплового баланса в формировании почв 

различных зон. Эрозия почв, ее причины и виды. Водная эрозия и ее виды. 

Дефляция и ее виды. Влияние эрозии на свойства почв. Противоэрозионные 

мероприятия и их виды. 

1.5 Химия почв 

1.5.1 Химические свойства почвообразующих пород и почв. Почвенные 

коллоиды и поглотительная способность почв. Типы поглотительной 

способности почв. Строение почвенной мицеллы. Влияние 

минералогического и гранулометрического состава на поглотительную 

способность почв. Кислотность и щелочность почв и их регулирование. 

Обеспеченность почв элементами питания растений. 

1.5.2 Почвенный раствор и его состав. Свойства почвенного раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции и процессы, их роль в 

почвообразовании и плодородии. Загрязнение почв, его источники и виды. 

Мероприятия по снижению загрязнения. Пути улучшения почв. Мелиорация 

земель, оптимизация состава земель и режимов почв, окультуривание и 

охрана почв. 

 

2 ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА (всего 20 часов) 

2.1 Изучение и классификация почв. 

Методы изучения почв и почвенного покрова для рационального 

использования и охраны. Полевое исследование почвенного покрова. 

Закономерности географического распространения почв. Учение о почвенно-

климатических фациях и провинциях. История развития географии почв. 

Факторы дифференциации почвенного покрова: литогенный, топогенный, 

биологический, климатический, историко-хронологический. Структура 

почвенного покрова. Плодородие почв и его виды и формы. Экологическая 

конкретность плодородия почв. Плодородие почв и продуктивность 

биоценозов. Плодородие почв и продуктивность агроценозов. Оценка 

плодородия почв, агропроизводственные группировки, бонитировка, 

экономическая оценка почв. Землеоценочные работы и их значение. 

 

 



2.2 Почвы различных климатических зон 

2.2.1 Почвы арктической и тундровой зон, условия формирования и  

хозяйственное использование. Криосоли и сопутствующие почвы. Почвы 

лесной зоны, условия формирования и  хозяйственное использование. 

Подзолы, камбисоли, лювисоли, ретисоли. Почвы степей, условия 

формирования и  хозяйственное использование. Основные подтипы 

черноземов, файоземов и каштаноземов. Экологические проблемы и охрана 

почв зоны. 

2.2.2 Почвы аридных зон, условия формирования и  хозяйственное 

использование. Кальцисоли, гипсисоли, ареносоли, дюрисоли, солончаки, 

солонцы.  Почвы летнее-влажных и зимнее-влажных субтропиков, условия 

формирования и хозяйственное использование. Акрисоли, алисоли, хромик 

камбисоли, хромик лювисоли 

2.2.3 Почвы гумидных и субгумидных тропиков, условия формирования 

и  хозяйственное использование. Ферральсоли, нитисоли, ликсисоли, 

плинтосоли, планосоли, вертисоли. Характер использования тропических 

почв в сельском хозяйстве. Азональные и интразональные почвы. Лептосоли, 

регосоли, андосоли, флювисоли, глейсоли, стагносоли, техносоли, антросоли. 

Почвы горных областей, их особенности, хозяйственное использование. 

Вертикальная зональность почв. Почвы речных пойм, условия формирования 

и  хозяйственное использование. 

 

2.3 Земельные ресурсы мира 

2.3.1 Почвенно-земельные ресурсы мира и их состояние. Проблема их 

рационального использования, охраны и экологической безопасности. 

Экологические функции почв. Деградация почвенного покрова. 

Распределение, использование и охрана земель на различных материках. 

Основные резервы освоения почв. Общие представления об экологизации 

землепользования и системе управления и регулирования в области 

землепользования и охраны окружающей среды. 

2.3.2 Почвы и земельные ресурсы – связующее звено при оценке и 

регулировании качества основных компонентов окружающей природной 

среды (воздух, вода, животный и растительный мир). Теоретические и 

практические основы учета и оценки почв и земельных ресурсов. 

Представления о земельном кадастре и качественной оценке почв. Виды 

учета и оценки почв. Государственный учет и государственные доклады о 

состоянии окружающей природной среды и земельных ресурсов. Понятие о 

земельной ренте. 

 

3 ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ (всего 26 часов) 

3.1 Условия и процессы почвообразования в Беларуси 

3.1.1 Краткая история изучения почвенного покрова Беларуси. Роль 

белорусских ученых Я.Н. Афанасьева, П.П. Рогового, А.Г. Медведева, 

И.С. Лупиновича, Т.Н. Кулаковской в изучении свойств, плодородия и путей 



рационального использования почв Беларуси. Проблемы белорусского 

почвоведения. 

3.1.2 Особенности факторов и процессов почвообразования на 

территории Беларуси. Дерновый, подзолистый, болотный, солончаковый, 

буроземный почвообразовательные процессы. Основные элементарные 

почвенные процессы на территории Беларуси. 

 

3.2 Классификация и характеристика почв Беларуси 

3.2.1 Методические подходы и принципы построения систематического 

списка почв. Классификация почв Беларуси и принципы ее построения. 

Систематика и диагностика почв. Почвы Беларуси в мировой классификации. 

Характеристика основных типов почв Беларуси: дерново-карбонатные; 

бурые лесные почвы; дерново-подзолистые; дерново-подзолистые 

заболоченные почвы; дерновые заболоченные; торфяно-болотные; 

антропогенно-преобразованные, подзолистые, болотно-подзолистые почвы. 

Условия формирования, их свойства и использование. 

3.2.2 Факторы, обусловливающие эрозию почв в Беларуси. 

Экологический  и экономический ущерб от эрозии почв. Приемы защиты 

почв от эрозии. Загрязнение почв тяжелыми металлами, радионуклидами и 

др. Нарушенные почвы. Приемы повышения плодородия и рационального 

использования. География распространения разных почв в пределах страны. 

Охрана почв. Почвенно-географическое, природно-сельскохозяйственное, 

почвенно-экологическое районирование. Их цель и назначение. 

Картографирование почв Беларуси. Агрохимическое картографирование 

почв. Экологические основы применения удобрений. Оптимальные 

параметры агрохимических свойств почв Беларуси. 

 

3.3 Земельные ресурсы Беларуси 

3.3.1 Современное состояние почвенно-земельных ресурсов Беларуси, 

динамика. Распределение земель Беларуси по категориям, видам земель. 

Перспективы трансформации видов земель Беларуси. Деградация земель в 

Беларуси. Рекультивация и другие способы восстановления хозяйственной 

ценности земель. Состояние окружающей природной среды и земельных 

ресурсов и государственная политика Беларуси в области землепользования 

и охраны окружающей среды. Вопросы экологического равновесия и 

экологического нормирования в свете концепции перехода Беларуси к 

устойчивому развитию. Проблема экологизации землепользования в 

различных отраслях хозяйства: сельскохозяйственной, добывающей и 

перерабатывающей промышленности, лесопользовании, водопользовании, 

промышленном производстве, строительстве, транспорте и т. д. Научное 

представление об устойчивости почв к антропогенным воздействиям. 

Государственное управление в системе земельных ресурсов и охраны земель.   

3.3.2 Оценка плодородия почв, агропроизводственные группировки. 

Землеоценочные работы и их значение. Современные проблемы охраны 

окружающей среды в связи с учетом и оценкой почв и земель. Рынок 



недвижимости и вопросы учета и оценки земельных ресурсов. Маркетинг в 

процессе оборота земельных ресурсов с учетом эколого-экономических 

особенностей региона. Гармонизация земельного и природоохранного 

законодательства в области учета и оценки почв и земельных ресурсов. 

Экономические механизмы в системе регулирования качества земель. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 1 (для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ (36 часов) 28 2  6    

1.1 Общие вопросы почвоведения  2      Самоконтроль 

1.2 Факторы и процессы почвообразования 6 2     ПК-тестирование 

1.3 Состав почвы 6   6   ПК-тестирование  

1.4 Физика почв 10      ПК-тестирование  

1.5 Химия почв 4   6   Защита отчета по ла-

бораторной работе 

2 ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА 

(всего 22 часов) 
12   6  4  

2.1 Изучение и классификация почв.  2   6   Защита отчета по ла-

бораторной работе 

2.2 Почвы различных климатических зон 6     4 (ДО) Аналитический отчет, 

контрольное задание 

2.3 Земельные ресурсы мира 4      ПК-тестирование  

3 ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ (всего 26 

часов) 

14 2  6  4  

3.1 Условия и процессы почвообразования в Беларуси 6      Проверка заданий по 

УСР 

3.2 Классификация и характеристика почв Беларуси 4 2  6  4 Отчет, тестирование 

3.3 Земельные ресурсы Беларуси 4      ПК-тестирование, про-
верка расчетных работ 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 2 (для специальностей 1-31 02 03 Космоаэрокартография 

1-31 02 02 Гидрометеорология) 
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1 ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ (36 часов) 28 2  6    

1.1 Общие вопросы почвоведения  2      Самоконтроль 

1.2 Факторы и процессы почвообразования 6 2     ПК-тестирование 

1.3 Состав почвы 6   6   ПК-тестирование  

1.4 Физика почв 10      ПК-тестирование  

1.5 Химия почв 4   6   Защита отчета по ла-

бораторной работе 

2 ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА 

(20 часов) 
12   4  4  

2.1 Изучение и классификация почв.  2   4   Защита отчета по ла-

бораторной работе 

2.2 Почвы различных климатических зон 6     4 (ДО) Отчет, контрольное 

задание  

2.3 Земельные ресурсы мира 4      ПК-тестирование  

3 ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ (22 часов) 14 2  4  2  

3.1 Условия и процессы почвообразования в Беларуси 6      Тестирование  

3.2 Классификация и характеристика почв Беларуси 4 2  4  2 Отчет, тестирование 

3.3 Земельные ресурсы Беларуси 4      ПК-тестирование, про-
верка расчетных работ 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень лабораторных занятий 

1. Морфологические свойства почв 

2. Агрохимические свойства почв 

 2.1. Определение актуальной и обменной кислотности почв 

 2.2. Определение содержания подвижных соединений фосфора в почве 

3. Составление почвенных карт и картограмм 

 

Перечень практических занятий  

 Определение гранулометрического состава почв 

 Расчет доз извести и удобрений 

 Емкость катионного обмена и буферность почв 

 

Перечень заданий по УСР 

 Почвы мира в международной классификации WRB 

 Составление таблиц свойств почв по природным зонам 

 Расчет эффективности использования средств химизации 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 Письменное тестирование; 

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Самоконтроль и самопроверка; 

 Проверка расчетных работ 

 Аналитический отчет  

 Отчет  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины(эвристический, проективный, 

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решение практических задач по 

определению свойств почвенного поглощающего комплекса, вычислению 

оптимальных доз мелиорантов; 

- приобретение навыков эффективного выполнения профессиональной 

почвенно-картографической деятельности; 

- использование процедур составления описаний почвенных разрезов, 

способов диагностики генетической принадлежности почв, приемов состав-

ления и анализа почвенных карт, способствующих формированию професси-

ональных компетенций. 

 



Примеры комплексных контрольных заданий 

Примеры комплексных контрольных заданий 

 

Тема «Земельные ресурсы мира» 

 

Вариант 1. 

 

1. Каждый житель планеты требует для своего пропитания продуктивных зе-

мель (га):  0,3;   0,6;  0,9;   1,2;   1,8. 

 

2. На Ближнем Востоке среди сельскохозяйственных земель доминируют: 

пахотные;    пастбищные;      сенокосные;    под многолетними культурами. 

 

3. Средняя степень земледельческого освоения почв горных территорий 

больше, чем равнинных в: 

Евразии;          Африке;        Северной Америке;       Австралии. 

 

4. Основные скотоводческие районы мира:  

сухие тропики и субтропики;  влажные тропики;  суббореальные степи;    

суббореальная лесная зона 

 

Вариант 2. 

1. В наибольшей мере в земледелие вовлечены почвы: 

нейтральные;  щелочные;  кислые;  засоленные. 

 

2. В бореальных лесных областях основным направлением хозяйственного 

использования земель следует считать: 

лесохозяйственное;  пахотное;  пастбищное;  сенокосное;  охота и собира-

тельство. 

 

3. Зерновые злаковые культуры лучше всего растут в умеренном поясе, так 

как:   

не любят избытка тепла; требуют длинного светового дня;  им необходимо 

увлажнение в период всей вегетации. 

 

4. В тропиках основным резервом земледельческого освоения являются поч-

вы:  лесов;   саванн;  полупустынь;  пустынь 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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