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Аннотация 
 

Дисциплина «Проектирование геоэкосистем» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 

специальности 20.04.01 «Техносферная безопасность» направленности «Инновационные 

технологии и эколого-экономическая оценка безопасности в природно-технических 

системах». Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-3 «Способен выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

проведением геоэкологических исследований, содержанием основных процессов 

формирования геоэкосистем, а также затрагивающих проблемы территориального 

планирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов представлений об основных 

процессах, происходящих в геосистемах, о региональных проблемах территориального 

планирования и подходах к их решению; современных подходах к планированию и 

территориальному регулированию регионального природопользования; получения 

студентами навыков выявления и анализа условий и ресурсов развития геоэкосистем, 

оценки последствий развития геоэкосистем. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен выполнять 

сложные инженерно-

технические разработки в 

области техносферной 

безопасности 

ПК-3.З.1 знать методы выбора и 

расчета основных параметров 

средств защиты человека и 

окружающей среды 

ПК-3.У.1 уметь разрабатывать 

разделы проектов, связанные с 

вопросами безопасности 

ПК-3.В.1 владеть навыками 

руководства инженерно-

техническими разработками в 

области техносферной 

безопасности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

− « Технологии цифровизации в проектной деятельности», 

− « Экономико-математические модели рационального природопользования». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

− « Производственная проектно-конструкторская практика». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

 

 

 

 



Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) 4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 

экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 56 56 

Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. 

зачет, экзамен 
Экз. Экз. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 3 

Раздел 1. Основные свойства геоэкосистем, 

геоэкологическое обоснование хозяйственной 

деятельности  

4  4  13 

Раздел 2. Экологический подход к обеспечению 

работ по территориальному планированию и 

проектированию  

6  5  13 

Раздел 3. Методология проектирования 

геоэкосистем  
7  8  30 

Итого в семестре: 17  17  56 

Итого 17 0 17 0 56 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1.  Основные свойства геоэкосистем, геоэкологическое обоснование 

хозяйственной деятельности 

Понятия геоэкосистемы, природно-технической системы (ПТС), 

ландшафта. Природные геоэкосистемы (ландшафты). Физиономичные и 

деципиентные элементы ландшафта. Социально-экологические свойства 

геоэкосистем. Природно-технические системы как основной объект 

территориального проектирования и планирования. Системный и 

экологический подходы к изучению взаимодействия природы и 



общества. 

Раздел 2.  Экологический подход к обеспечению работ по территориальному 

планированию и проектированию 

Экологические риски. Экологическое картографирование как основа 

оценки и инвентаризации современных геоэкосистем. Комплексные 

физико-географические исследования техногенных воздействий на 

ландшафт при оценке его состояния. Ландшафтно-экологический 

прогноз и экспертиза в территориальном планировании. Ландшафтная 

индикация. Основы ландшафтно-экологической диагностики в 

территориальном планировании и проектировании. Методические 

основы территориально- экологического планирования. 

Раздел 3.  Методология проектирования геоэкосистем 

Пространственно-временной принцип в проектировании геоэкосистем. 

Пути реализации пространственно-временного принципа при 

проектировании некоторых типов природно-технических систем. 

Принцип повсеместности природоохранных мероприятий при 

проектировании геоэкосистем. Принцип территориальной 

дифференцированности в экологическом проектировании. Разработка 

режима функционирования геоэкосистем. Управление геоэкосистемами. 

Пути реализации принципа управления и контроля в проектировании. 

Использование экологического мониторинга и надзора за реализацией 

ландшафтно-экологических проектов. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего    

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Семестр 3 

1 Выделение и картографирование 

природных геоэкосистем 

4 4 1 

2 Выделение ландшафтных индикаторов 2 2 2 

3 Оценка экологических рисков 3 3 2 

4 Проектирование обустройства локальных 

геоэкосистем природоохранного 

назначения 

4 4 3 

5 Разработка ландшафтного плана 4 4 3 

Всего 17   

 



4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, час Семестр 3, час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала дисциплины (ТО) 31 31 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 3 3 

Домашнее задание, в том числе подготовка к 

лабораторному практикуму (ДЗ) 

17 17 

Подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 5 5 

Всего: 56 56 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

(кроме 

электронны

х 

экземпляро

в) 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=398365 

Девятков, В. В. Методология и технология 

имитационных исследований сложных 

систем: современное состояние и 

перспективы развития : монография / В. В. 

Девятков. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2021. - 445 с. 

- 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=372267 

Питулько, В. М. Экологическая 

безопасность морских природно-

хозяйственных систем Российской 

Прибалтики : монография / В.М. 

Питулько, В.В. Иванова, В.В. Кулибаба. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 317 с. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20232. - ISBN 

- 



978-5-16-012066-9. - Текст : электронный. 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=380344 

Ясовеев, М. Г. Экология 

урбанизированных территорий : учебное 

пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Д.А. 

Пацыкайлик ; под ред. проф. М.Г. 

Ясовеева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

293 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010302-0. - 

Текст : электронный.  

- 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=302299 

Ласточкин, А. Н. Основы общей теории 

геосистем: учебное пособие в 2 ч. Ч. 1: 

Учебное пособие / Ласточкин А.Н. - 

СПб:СПбГУ, 2016. - 132 с.: ISBN 978-5-

288-05637-6. - Текст : электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=396078 

Фирсова, Н. В. Урбогеосистемы речных 

долин. Природно-ландшафтные 

особенности, типология, землеустройство : 

монография / Н.В. Фирсова ; под науч. ред. 

Б.И. Кочурова. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 326 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/1836246. - ISBN 978-5-16-017249-

1. - Текст : электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=345725 

Романова, Е. А. Социально-экономическая 

обусловленность современного 

ландшафтогенеза освоенных территорий : 

монография / Е.А. Романова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 151 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b7d

04e928e683.16212190. - ISBN 978-5-16-

015690-3. - Текст : электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=413870 

Сокольская, Е. В. Геоэкология города: 

модели качества среды : монография / Е.В. 

Сокольская, Б.И. Кочуров ; под ред. И.В. 

Ивашкиной. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 185 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/1205961. - ISBN 978-5-16-016643-

8. - Текст : электронный.  

- 

https://znanium.com/catalog/docu

ment?id=399510 

Климов, Г. К. Науки о Земле : учебное 

пособие / Г. К. Климов, А. И. Климова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 390 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-005148-2. - Текст : 

электронный. 

- 



 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.opengost.ru/  Портал нормативных документов  

http://science.guap.ru  Портал научной и инновационной деятельности ГУАП  

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Офисное программное обеспечение Apache OpenOffice (лицензия GNU LGPL) 

2 Геоинформационное программное обеспечение Golden Software Surfer 16 

(образовательная лицензия) 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Мультимедийная лекционная аудитория  

2 Специализированная лаборатория «Мониторинг и контроль 

природно-технических систем» 

51-07 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

 

 



 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

 

 



Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

1 Системный и экологический подход к изучению 

взаимодействия природы и общества 

ПК-3.З.1 

2 Природные ландшафты как ресурсосодержащие и 

ресурсовоспроизводящие системы 

ПК-3.З.1 

3 Природные ландшафты – среда жизни и деятельности 

человека 

ПК-3.З.1 

4 Понятия геоэкосистемы, природно-технической системы, 

ландшафта 

ПК-3.З.1 

5 Уровни размерности геоэкосистем и уровни 

проектирования 

ПК-3.З.1 

6 Компоненты геоэкосистем и взаимодействия между ними ПК-3.З.1 

7 Изменчивость и устойчивость геоэкосистем ПК-3.З.1 

8 Промышленно-транспортные и городские геотехсистемы ПК-3.З.1 

9 Сельскохозяйственные,  водохозяйственные  и  

лесохозяйственные  геоэкосистемы 

ПК-3.З.1 

10 Природоохранные геоэкосистемы ПК-3.З.1 

11 Роль ландшафтно-экологического подхода в 

проектировании и планировании на современном этапе 

ПК-3.В.1 

12 Основы ландшафтно-экологического диагноза ПК-3.У.1 

13 Инструментарий ландшафтно-экологического анализа ПК-3.У.1 

14 Пространственно-временной принцип в ландшафтном 

проектировании 

ПК-3.У.1 

15 Принцип повсеместности природоохранных мероприятий 

и пути реализации его при проектировании 

ПК-3.У.1 

16 Учет режима функционирования природно-технических 

геоэкосистем 

ПК-3.В.1 

17 Принцип управления и контроля в экологическом 

проектировании 

ПК-3.В.1 

18 Экологический мониторинг в планировании и 

проектировании геоэкосистем 

ПК-3.В.1 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 



 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено   

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

− развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного 

творческого мышления. 

− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

− получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их 

развития на ближайшие годы; 

− научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

1. Последовательность рассмотрения материала в течение семестра соответствует 

плану, приведенному в таблицах 3 и 4 (разделы и темы лекционного цикла). 

2. Структура лекции: 

− Рассмотрение плана лекции; 



− Устное изложение материала лекции, сопровождаемое демонстрацией 

презентационных материалов и демо-программ; 

− Дискуссия с участием преподавателя и студентов по ключевым вопросам по теме 

лекции; 

− Подведение итогов лекции и представление рекомендаций для самостоятельного 

изучения материала. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 

закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 

эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 

Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-

аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

− приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в 

рамках данной дисциплины;  

− закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;  

− получение новой информации по изучаемой дисциплине;  

− приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием, 

приборами и вычислительной техникой с установленным не ней программным 

обеспечением. 

 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Проектирование геоэкосистем» 

выполняются группами (бригадами) студентов в составе 2-4 человек. Задание на 

лабораторную работу выдается преподавателем после проверки первичной теоретической 

подготовки в форме устного опроса. Первичная теоретическая подготовка к выполнению 

работы осуществляется путем ознакомления с теоретическим минимумом и 

руководствами пользователя программного обеспечения, если его использование 

предусмотрено в конкретной лабораторной работе (в форме домашнего задания). 

Подготовка завершается в лаборатории рассмотрением студентами под руководством 

преподавателя практических аспектов работы со специализированным программным 

обеспечением. Далее бригадам студентов выдается задание, в котором указаны решаемые 

задачи, исходные данные и кратко сформулированные требования к конечному результату 

и форме его представления (варианты задания определяются исходя из состава бригады). 

Далее под руководством преподавателя бригады студентов практикуются в решении 

отдельных задач, обеспечивающих выполнение задания, с использованием ПЭВМ с 

установленным на них программным обеспечением (ПО). Работа с данными продолжается 

при подготовке отчетов в рамках внеаудиторной работы студентов. При формировании 

отчета рекомендуется использовать дополнительные источники информации. На 

контрольное мероприятие в виде защиты отчетов отводится время в конце текущего 

(лабораторная работа №5) или начале следующего (лабораторные работы №1-4) занятия. 

Лабораторные работы проводятся в соответствии с приведенным ниже планом. 

Работа 1. Обобщить информацию о хозяйственном разнообразии конкретной 

территории по картам, на основе чего с помощью ГИС GS Surfer выделить на карте 

природную геоэкосистему. 

Работа 2. На основе физико-географической карты и данных дистанционной 

съемки конкретного ландшафта выявить и выделить его физиономичные и деципиентные 

элементы. 



Работа 3. Дано: конкретная природно-техническая геоэкосистема, характеристики 

техногенных элементов геоэкосистемы. Требуется: оценить вероятность возникновения 

отрицательных изменений в ОС, возникающих вследствие отрицательного воздействия на 

окружающую среду техногенных компонентов системы вследствие возможной 

техногенной аварии. 

Работа 4. Оценить эффективность для предотвращения отрицательных изменений в 

ОС обустройства лесополосы, поля орошения, мелиоративной системы, очистных 

сооружений в заданной геоэкосистеме. 

Работа 5. Для заданного участка на основе ландшафтных индикаторов, оценки 

экологических рисков, наличия локальных геоэкосистем природоохранного назначения 

(материалы и результаты лаб. работ №№2-4) предложить ландшафтную программу, 

рамочный ландшафтный план, ландшафтный план, оценить необходимость организации и 

расположения зон A-F. 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

Отчет о лабораторной работе должен содержать: титульный лист, текст задания, 

основную часть, список источников. На титульном листе должны быть указаны: 

наименование учреждения, в котором выполнена работа, наименование подразделения, 

название дисциплины, название лабораторной работы, фамилия и инициалы 

преподавателя, фамилия и инициалы студента, номер его учебной группы и дата защиты 

работы. Основная часть должна содержать расчетно-аналитические материалы, 

полученные визуальные представления в  виде рисунков и выводы по проделанной 

работе. Список источников должен включать ссылки на учебные, методические, научные 

издания, периодику и ресурсы информационно-телекоммуникационной системы 

Интернет, которыми студент пользовался при подготовке отчета. 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

Отчет о лабораторной работе должен содержать: титульный лист, основную часть, 

список источников. 

Титульный лист отчета должен соответствовать шаблону, приведенному в секторе 

нормативной документации ГУАП  (https://fs.guap.ru/docs/titul/2021/titul/lab.docx) 

Основная часть отчета должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. 

Требования приведены в секторе нормативной документации  ГУАП 

(https://guap.ru/standart/doc)  

При формировании списка источников студентам необходимо руководствоваться 

требованиям стандарта ГОСТ 7.0.100-2018. Примеры оформления списка источников 

приведены в секторе нормативной документации ГУАП. https://guap.ru/standart/doc. 

Методические указания по прохождению лабораторных работ в виде электронных 

документов с названием «Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

курсу “ Проектирование геоэкосистем ”» в формате .pdf размещены на ПК локальной сети 

кафедры №5 «Инноватика и интегрированные системы качества». 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  



Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

− учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем теоретического опроса, на 

который отводится время на одном из занятий в середине учебного семестра, а также 

посредством оценки результатов освоения программы лабораторного практикума. 

Удовлетворительным результат прохождения контроля считается при получении не менее 

60% от максимального количества баллов, которые может набрать обучающийся за 

отчетный период (половину семестра). Результаты текущего контроля позволяют выявить 

отставание от плана подготовки, но напрямую не влияют на результаты промежуточной 

аттестации. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

− экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей 

дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять 

их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В течение семестра для допуска к экзамену студенту необходимо сдать не менее 

50% заданий (работ). Подготовка обучающихся к экзамену предполагает активную 

самостоятельную работу в течение семестра, систематизацию и закрепление знаний в 

период экзаменационной сессии. Общий объем часов, определяющий трудоемкость 

экзамена (54 часа), складывается из часов, необходимых на самостоятельную работу по 

анализу материала, систематизации знаний, подготовке ответов на вопросы 

экзаменационных билетов. Данные часы распределяются между тремя-четырьмя днями 

интенсивной подготовки, предшествующими экзамену, и одним днем проведения 

экзамена. 

Для успешного прохождения экзамена с получением положительной оценки 

студент должен планомерно осваивать материал, рассматриваемый на практических 

занятиях, и выполнять задания в рамках самостоятельной работы. В начале курса студент 

на основе рекомендаций преподавателя отбирает источники, которые в наибольшей 

степени освещают вопросы, изучение которых предусмотрено учебной программой. При 

подготовке к экзамену в течение семестра студент повторяет материал, изученный в ходе 

самостоятельной работы и усвоенный на практических занятиях. Ключевые вопросы, 

возникшие при изучении материала и подготовке к экзамену, выносятся на обсуждение в 

часы консультаций. Конспекты учебного материала, подготовленные в течение семестра в 

ходе самостоятельной работы,  используются для систематизации и закрепления знаний. 

Обязательным этапом подготовки к экзамену является самоконтроль знаний, полученных 

в ходе изучения дисциплины. 

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. 

СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 



студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в ГУАП»  https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf. 
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