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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 главными 

положениями геоэкологических исследований, содержанием основных процессов, 

происходящих в геоэкосистемах и проблемами 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 

Данная дисциплина предназначена для формирования у студентов представлений 

об основных  процессах, происходящих в геосистемах, о региональных проблемах 

территориального планирования и подходах к их решению; выработки представлений о 

современных подходах к планированию и территориальному регулированию 

регионального природопользования; получения студентами навыков выявления и анализа 

условий и ресурсов развития геоэкосистем, территориального планирования, оценки  

последствий развития геоэкосистем, на основе чего студенты должны уметь 

разрабатывать мероприятия по конкретным направлениям организации территориального 

планирования.. 

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 

№4 
1 2 3 



Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 8 8 

Аудиторные занятия, всего час. 16 16 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 8 8 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час) 8 8 

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего (час) 119 119 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

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 4 

Раздел 1. Основные свойства геоэкосистем, 

геоэкологическое обоснование хозяйственной 

деятельности 

2  2  40 

Раздел 2. Экологический подход к обеспечению 

работ по территориальному планированию и 

проектированию  

3  2  40 

Раздел 3. Методология проектирования 

геоэкосистем  
3  4  39 

Итого в семестре: 8  8  119 

Итого 8 0 8 0 119 

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 состояния современных 

геоэкосистем. Комплексные физико-географические исследования 

техногенных воздействий на ландшафт при оценке его состояния. 

Ландшафтно-экологический прогноз и экспертиза в 

территориальном планировании. Основы ландшафтно-

экологического диагноза 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 4 

1 Выделение и картографирование 

природных геоэкосистем 

2 1 1 

2 Оценка экологических рисков 2 1 2 

3 Проектирование обустройства локальных 4 4 3 



геоэкосистем природоохранного 

назначения 

Всего 8   

 

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 4, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
30 30 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
29 29 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  30 30 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
30 30 

Всего: 119 119 
 

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 Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

519.6/ Г 62 Голубева, Н.В. Математическое моделирование 

систем и процессов: учебное пособие/ Н.В. 

Голубева. – СПб.: Лань, 2013. – 191 с. 

15 

Отдел 

фундаментальной 

литературы – 2 

Студ. отдел (БМ) - 

13 

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=507975 

Аношко, В.С. Прикладная география: учеб. пособие / В.С. Аношко. – 

Минск: Выш. шк., 2012. – 239 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2016-3. 

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=462076 

Царенко, А.А. Планирование использования земельных ресурсов с 

основами кадастра: Учеб. пособие / А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://www.znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=427491 

Девятков, В.В. Методология и технология имитационных 

исследований сложных систем: современное состояние и перспективы 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491


развития: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. — 

448 с 

http://www.znanium.com/bo

okread.php?book=368481 

Ердаков, Л. Н. Экология: учебное пособие / Л. Н. Ердаков, О. Н. 

Чернышова, 2013. - 360 с. 

5/ Д 93 Девисилов, В.А. Наука о Земле: учебное пособие / В. В. Дьяченко, Л. Г. 

Дьяченко, В. А. Девисилов; ред. В. А. Девисилов. - М. : КноРус, 2010. - 

304 с. 

57/ П30 Петров, К.М. Геоэкология: Основы природопользования / К. М. Петров 

; ред. Г. Чередниченко ; С.-Петерб. гос. ун-т, Рос. фонд фундам. 

исслед. - СПб. : Изд-во ГУАП, 1994. - 216 с. 

 

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://wdc.org.ua/ Всемирный Центр Данных по геоинформатике и устойчивому развитию 

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 

 Не предусмотрено 

 

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 14-03 

2 
Специализированная лаборатория «Экологического 

моделирования», оборудованная компьютерами 

14-03 

 

 

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. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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.У.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 Задачи 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 

1 Проектирование обустройства локальных геоэкосистем природоохранного 

назначения (по вариантам) 

2 Разработка ландшафтного плана (по вариантам) 

 

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 (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

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: 

− формулировка основных тем, разделов и подразделов лекции; 

− введение новых понятий и терминов, формулировка определений, 

− приведение примеров описанных явлений в конкретных ситуациях, 

− ответы на возникающие вопросы, 

− обобщение изложенного материала. 

Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом: 

Каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки. При 

появлении интересных мыслей, вопросов по поводу соответствующей информации, или 

услышав важный комментарий преподавателя, студент может отметить это таким 

образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько 

важными их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их 

анализу, изучению. В зависимости от значимости текста целесообразно выделять его 

цветным маркером. В случае, когда преподаватель даёт лекции не в традиционной, а в 

интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать правила и активно работать, 

выполняя указания преподавателя. 

Посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска занятия, 

обучающийся должен изучить его содержание самостоятельно. 

 

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 и приборами. 

 

Требования к проведению лабораторных работ 

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, литературой и ресурсами сети 

Интернет в соответствии с заданием преподавателя; 

2. Выполнить необходимые расчеты и задания; 

3. Подготовить отчет о выполнении работы; 

4. Защитить отчет у преподавателя. 



  

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

 

Отчет должен включать следующие обязательные разделы: 

1. Краткое изложение сути поставленной задачи; 

2. Краткое изложение теоретического материала, необходимого для выполнения 

задания; 

3. Исходные данные для выполнения задания; 

4. Расчетные формулы, необходимые графики, таблицы, материалы; 

5. Перечень использованных для выполнения работы программных и иных средств; 

6. Описание хода выполнения работы и полученных промежуточных результатов; 

6. Результаты расчетов; 

7. Анализ полученных результатов; 

8. Выводы. 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

 

 Отчет должен быть оформлен в распечатанном и подшитом виде в программном 

средстве Microsoft Word, Apache Open Office, Microsoft Excel или аналогичных им 

стандартным шрифтом 12 или 14 кегля с титульным листом, на котором указывается 

название работы, ФИО студента и преподавателя, название вуза, год. 

 

Задания к лабораторным работам 

 

Работа 1. Обобщить информацию о хозяйственном разнообразии конкретной 

территории по картам, на основе чего с помощью ГИС-технологий выделить на карте 

природную геоэкосистему. 

Работа 2. 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 3. Оценить эффективность для предотвращения отрицательных изменений в 

ОС обустройства лесополосы, поля орошения, мелиоративной системы, очистных 

сооружений в заданной геоэкосистеме. 

 

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. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

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 

обучающихсяявляются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 



− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Методические рекомендации по составлению конспекта по самостоятельной 

работе 

1. Изучите названия тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Подберите два-

три источника литературы. 

2. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

3. Выделите главное, составьте план. 

4. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

5. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

6. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

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. 

Все методические указания по прохождению текущего контроля успеваемости 

выкладываются в личный кабинет https://pro.guap.ru/. 

Текущий контроль – это регулярная проверка усвоения учебного материала на 

протяжении семестра. К его достоинствам относится систематичность, постоянный 

мониторинг качества обучения, а также возможность балльнорейтинговой оценки 

успеваемости студентов. Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

выполнения индивидуальных домашних заданий, ответов на контрольные вопросы, 

решения практических кейсов или в режиме тренировочного тестирования, с целью 

получения информации о:  

- выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Текущий контроль по учебным дисциплинам проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину как традиционными, так 

и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Текущий контроль предусматривает проверку качества знаний и умений 

обучающихся по 5-ти балльной системе.  

Критерии оценок. 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему всесторонее 

систематическое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, рекомендованные программой. При проведении тестового 

https://pro.guap.ru/


контроля оценка «отлично» выставляется за правильный ответ на все вопросы теста. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой 

задачи. При этом в содержании, форме ответа или исполнении имеются отдельные 

неточности. При проведении тестового контроля, оценка «хорошо» выставляется за 

правильный ответ на 80% вопросов теста.  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, показавшему знание 

основного учебно-программного материала, но допустившему грубейшие ошибки и 

неточности в ответе и исполнении. При проведении тестового контроля оценка 

«удовлетворительно» выставляется за правильный ответ на 60% вопросов теста. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся не умеет 

выделять главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения практических задач или отказывается отвечать 

 

 

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». 

Подготовка студентов к экзамену включает: 

- Самостоятельную работу в течение семестра. 

- Непосредственную подготовка в дни, предшествующие экзамену. 

Подготовку к экзамену целесообразно начинать с планирования и подбора 

литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее 

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На 

эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 

учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее 

оптимальны для подготовки к экзамену учебники и учебные пособия, рекомендованные 

Министерством науки и высшего образования.  

Следует точно запоминать термины, классификации и категории, поскольку в их 

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти 

понятия от других. 

Для более эффективного понимания программного материала полезно общаться с 

преподавателем на групповых и индивидуальных консультациях. 

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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