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Формируемые компетенции 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – Способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – Способен понимать принципы работы информационных технологий и 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с использованием информационно-

коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий; 

ПК-1 – Способен осуществлять производственный экологический контроль и дать 

предварительную оценку воздействия на окружающую среду организации. 

 

 

Таблица 1 – Уровни освоения компетенций и критерии их оценивания 
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Результаты освоения 

дисциплины 
Уровни освоения 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Шкала оценки 

выполнения 

тестовых 

заданий, 

практических 

работ, 

реферата, 

докладов, % 

О
П

К
-3

 

ИОПК-3.2 – Применяет 

базовые методы 

экологических исследований 

для решения 

профессиональных задач в 

области охраны окружающей 

среды и природопользования 

Повышенный Обучающийся хорошо знает и 

уверенно применяет базовые 

методы экологических 

исследований и сможет 

проводить исследования 

природных и природно-

антропогенных систем с 

использованием метода 

моделирования 

85-100% 

Достаточный Обучающийся достаточно 

хорошо знает и применяет 

базовые методы 

экологических исследований 

для решения 

профессиональных задач в 

области охраны окружающей 

среды и природопользования 

и сможет проводить 

исследования природных и 

природно-антропогенных 

систем с использованием 

метода моделирования 

70-84 % 

®opmMupyemMbie KOMIETeHLUU 

Lenpro OCBOEHUS TUCIMILINHBI SIBIIIETCSI (YOPMUpPOBAHHE CIEAYOLINX KOMITETEHIIHA: 
OIIK-3 — Crnocoben mpumeHsTh 0a30Bble METOABI SKOJOTUYECKUX HCCICIOBAHUN st 

pewenus 3aaa4 npoecCHOHANBHON NesTeTbHOCTH; 
OIIK-5 — CnocobeH MOHMMATh MPUHLUMIBI PadOThl MHPOPMALMOHHBIX TEXHOJIOTUI U 

pewmarb CTaHAAPTHBIE 3adadll NPOQPEecCHOHATbHON AESITEeIBbHOCTH B OONACTH 3KOJOTHH, 
NPUPOAONOIB30BAHNS M OXPaHbl NPUPOABI C  HCMOJB30BaHMEM  HMH(OPMAIMOHHO- 

KOMMY HUKAIIMOHHBIX, B TOM YHCJIE T€ONH(OPMAIIMOHHBIX TEXHOJIOTHIA; 
ITIK-1 — CniocoGeH ocyIecTBIATh MPOU3BOACTBEHHBIN 3KOJOTHUECKUIT KOHTPOJIb U aTh 

NPEIBAPUTENIbHYIO OLIEHKY BO3IEHCTBHS Ha OKPY KAIOLIYIO CPEy OpraHM3aLnu. 

Tabmmua 1 — YpoBHHM OCBOEHHSI KOMIIETEHLINI U KPUTEPHUN MX OLIEHIUBAHUS 

IITkaia orneHKn 

BLITOJIHEHUS 

TECTOBEIX 

PesynbraThl OCBOEHMS v Kpurepun onennBanns 3aaHui, 
POBHU OCBOCHUS 

JIACIMILIAHEL pe3yabTaToB 00ydeHus MPaKTUIECKIX 

pabor, 

pedeparta, 

JOKIag0B, % 

Ko
Mm
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sa
 

HOIIK-3.2 — IIpumensier IToBbITIEHHBIH OO6y41arommuiicst XOpoIo 3HaeT u 85-100% 

6a30BBIE METOJTHI YBEPEHHO IIPUMEHSIET 6a30BHIC 

DKOJIOTUIECKUX MCCIIETOBAHIH METO/IBI KOJIOTHIECKIX 

JUISL pETIICHUS HCCIIE/IOBaHU) W CMOXET 

IpodeccroHANLHBIX 33/1a9 B IIPOBOJIUTD MCCIIEIOBaHNUS 

o0acTu OXpaHbl OKpY KaroIe IIPUPOJTHBIX W IPUPOTHO- 

CpeAbl U IPUPOJIOTIONH30BaHUS AHTPOTIOTCHHBIX CHCTEM C 

HCTIOTB30BaHUEM METO/1a 

MOJICTIMPOBaHNUS 

JlocTaro4HsbIit OO6y4aromuiicst JOCTaTOYHO 70-84 % 

XOpOIIO 3HAET U MIPUMEHSET 

OI
lK
-3
 

6a30BBIE METOTHI 

DKOJIOTMIECKUX UCCIIETOBAHMUM 

JUISL pETIICHUS 

mpodeccroHanbHBIX 3a/1a9 B 

oOnacTy oXpaHbl OKpY KaroImei 

Cpeabl ¥ IPUPO/IONONIH30BaHAS 

7 CMOXET IIPOBOJIATH 

HCCIIEIOBAHNS IPAPOIHBIX 1 

IIPUPO/THO-aHTPOIIOT€HHBIX 

CHCTEM C UCIIOJIL30BAHIEM 

METO/1a MOJICTMPOBAHMS 



Пороговый Обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания о 

базовых методах 

экологических исследований 

и затрудняется при решения 

профессиональных задач в 

области охраны окружающей 

среды и природопользования 

с использованием метода 

моделирования 

55-69 % 

Допороговый Обучающийся не знает 

базовые методы 

экологических исследований 

и не может проводить 

исследования природных и 

природно-антропогенных 

систем с использованием 

метода моделирования 

Менее 55 % 

О
П

К
-5

 

ИОПК-5.1 – Выбирает 

информационно-

коммуникационные, в том 

числе геоинформационные 

технологии для решения 

стандартных задач в 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный Обучающийся уверенно 

выбирает и использует 

технологии сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевых и 

экспериментальных данных о 

состоянии природных и 

природно-антропогенных 

ландшафтов для построения 

моделей геосистем и их 

последующего исследования 

85-100% 

Достаточный Обучающийся достаточно 

уверенно выбирает и может 

использовать технологии 

сбора, обработки, анализа и 

синтеза полевых и 

экспериментальных данных о 

состоянии природных и 

природно-антропогенных 

ландшафтов для построения 

моделей геосистем и их 

последующего исследования 

70-84 % 

Пороговый Обучающийся неуверенно 

выбирает и использует 

отдельные технологии сбора, 

обработки, анализа и синтеза 

полевых и 

экспериментальных данных 

для построения моделей 

геосистем и их последующего 

исследования 

55-69 % 

IToporoBsrit OO6y4aromuiicst JEMOHCTPUPY €T 

¢dparmenTapHBIe 3HaHUS O 

6a30BBIX METOJIaX 

DKOJIOTMIECKUX UCCIIETOBAHMUM 

1 3aTpyIHIETCS IPU pEICHNUS 

mpodeccroHanbHBIX 3a/1a9 B 

oOnacTy oXpaHbl OKpY KaroImei 

Cpeabl ¥ IPUPO/IOTIONH30BaHAS 

C WCTIOJIb30BaHUEM METOIa 

MOJICTIMPOBaHNUS 

55-69 % 

Jlonoporoserlit OO6y41aromuiicst He 3HaeT 

6Ga30BLIC METOJIBI 

SKOJIOTHYECKUX MCCIIEOBaHMIMA 

1 HE MOXKET IIPOBOJTUTH 

HCCIICTOBAHUSI IPUPOTHBIX U 

MPUPOTHO-aHTPOTIOTCHHBIX 

CHCTEM C HCIIOJIL30BAHIEM 

METOJIa MOJICITUPOBAHYIS 

Memnee 55 % 

OI
lK
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HOIIK-5.1 — Bribupaer 

THPOPMATTNOHHO- 

KOMMY HUKAIINOHHBIE, B TOM 

YHCIIe TeONH(POPMannOHHBIE 

TEXHOJIOTHH JJIS PEIIICHISI 

CTaH/IapTHHIX 33,129 B 

npodeccroHaNbHOM 

JIESITENLHOCTA 

TloBLImennLIii OO6y4aromuiicst yBEpeHHO 

BBIOMPAET 1 UCIIONb3YET 

TexHoxoruu coopa, oOpadoTKH, 

aHann3a ¥ CUHTE3a HOJIEBBIX 1 

OKCIEPUMEHTAILHBIX JIAHHLIX O 

COCTOSIHHH NIPAPOJIHBIX I 

IPUPOJTHO-aHTPOIIOTEHHBIX 

JTaHAIAa(TOB IS TOCTPOCHNUS 

MoJIeTIel TeoCuCTeM U UX 

HIOCJIE/IYIOMIETO MCCIIE0BaHMUS 

85-100% 

JlocTaro4HsbIit OO6y4aromuiicst JOCTaTOYHO 

YBEPEHHO BLIOMPAET U MOXET 

HCTIOIB30BaTh TEXHOIOTHA 

cOopa, o0paboTKu, aHalu3a u 

CHHTE3a MOJIEBLIX U 

OKCIEPUMEHTAILHBIX JIAHHLIX O 

COCTOSIHHH NIPAPOJIHBIX I 

IPUPOJTHO-aHTPOIIOTEHHBIX 

JTaHAIAa(TOB IS TOCTPOCHNUS 

MoJIeTIel TeoCuCTeM U UX 

HIOCJIE/IYIOMIETO MCCIIE0BaHMUS 

70-84 % 

IToporoBsrit OO6y41aromuiicst Hey BEpEHHO 

BLIOMpAET U UCTIONIB3YET 

OTJIeNbHEIC TEXHOIOTHH cOopa, 

00paboTKu, aHann3a U CUHTE3a 

MOJIEBLIX 1 

SKCIEPUMCHTATLHBIX JTAHHBIX 

JUTS IOCTPOCHU S MOIeTeH 

TEOCHCTEM U UX TOCIEAYIOMEro 

HCCICOBAHISI 

55-69 % 



Допороговый Обучающийся не способен 

выбирать и использовать 

технологии сбора, хранения и 

анализа информации о 

состоянии природных и 

природно-антропогенных 

систем 

Менее 55 % 

П
К

-1
 

ИПК-1.3 – Определяет 

основные источники 

негативного воздействия на 

окружающую среду, владеет 

методами определения уровня 

неблагоприятного 

воздействия на окружающую 

среду организацией 

Повышенный Обучающийся уверенно 

определяет источники 

негативного воздействия на 

окружающую среду и может 

оценивать уровень 

неблагоприятного 

воздействия на окружающую 

среду на основе построения и 

анализа системно-

экологических моделей 

85-100% 

Достаточный Обучающийся достаточно 

уверенно определяет 

источники негативного 

воздействия на окружающую 

среду и оценивает уровень 

неблагоприятного 

воздействия на окружающую 

среду на основе построения и 

анализа системно-

экологических моделей 

70-84 % 

Пороговый Обучающийся затрудняется в 

определении источников 

негативного воздействия на 

окружающую среду и оценке 

уровня неблагоприятного 

воздействия на окружающую 

среду с использованием 

системно-экологических 

моделей 

55-69 % 

Допороговый Обучающийся не может 

определять источники 

негативного воздействия на 

окружающую среду и 

оценивать уровень 

неблагоприятного 

воздействия на окружающую 

среду с использованием 

системно-экологических 

моделей 

Менее 55 % 

 

 

Jlonoporoserlit O6y41aromuiicst He criocoOeH 

BLIOMPATH W UCTIONB30BaTh 

TEXHOJIOTUN cO0pa, XpaHEHUS I 

aHam3a nHQOPMAIIAH O 

COCTOSTHUAY TIPUPOJTHEIX U 

MPUPOTHO-aHTPOTIOTEHHBIX 

CHCTEM 

Memnee 55 % 

I1
K-
1 

UIIK-1.3 — Onpenensier 

OCHOBHLIC HCTOYHUKHI 

HEraTUBHOI'O BO3JCHCTBUS Ha 

OKpY KaIOIy IO Cpeiy, BIajeeT 

METOJIaMU OIIpe/ICNICHIS YPOBHS 

HEeOIaropusATHOTO 

BO3ICUCTBIS Ha OKPY KAFOTIY O 

cpeJly opraHm3armeit 

TloBLImennLIii OO6y4aromuiicst yBEpeHHO 

OTIpEICTISIET NCTOUHUKH 

HETaTUBHOTO BO3/eiicTBUS Ha 

OKPY KaIOIYIO CPEY U MOXKET 

OIICHWBAaTh YPOBEHb 

HeOIaroNpHUATHOTO 

BO3JICHCTBUSI Ha OKPY KAIOIILY fO 

cpejy Ha OCHOBE TIOCTPOCHUS 1 

aHajn3a CHCTEMHO- 

DKOJIOTUIECKUX MOJIeei 

85-100% 

JlocTaro4HsbIit OO6y4aromuiicst JOCTaTOYHO 

YBEPEHHO OTIpe/IeIsieT 

HACTOYHHUKN HEraTUBHOIO 

BO3/ICUCTBYS Ha OKPY JKAFOIIY 1O 

Cpe/ly U OTICHUBAaeT YPOBCHb 

HeOIaTOTPUATHOTO 

BO3/ICUCTBYS Ha OKPY JKAFOIIY 1O 

cpeJly Ha OCHOBE ITOCTPOCHUS 1 

aHajn3a CUCTEMHO- 

SKOJIOTHYECKUX Mojieei 

70-84 % 

IToporoBsrit OO6y4aromuiics 3aTpy THSIETCS B 

OIIpeJIeIEHN T HCTOYHAKOB 

HETaTUBHOT'O BO3JIEMCTBUA Ha 

OKpYXKaIOIIyI0 Cpe/ly U OLEHKE 

YPOBHS HEOJIATOIIPUATHOTO 

BO3JEHCTBYS Ha OKPY JKAOIIY IO 

CpeJly C HCIOIb30BAHUEM 

CHCTEMHO-3KOJIOTTIECKUX 

MoJelIeit 

55-69 % 

Jlonoporoserlit OO6y4Jaromuiicst He MOXXET 

OIIPEJIEIIATH UCTOYHUKU 

HEraTUBHOI'O BO3JICHCTBUS Ha 

OKpY JKaIOIIy IO Cpelly U 

OIICHUBATh YPOBEHD 

HeOJIarOPUSITHOTO 

BO3JIEHCTBUS Ha OKPY JKAIOIITY FO 

Cpejly ¢ ACIIOJIb30BAHAEM 

CHCTEMHO-DKOJIOTTISCKUX 

MoJelIeit 

Memnee 55 % 



Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в курсе 

№ Разделы дисциплины Результаты освоения 

дисциплины 

Оценочные средства 

1 
Введение. Моделирование в системе научных 

подходов, методов и исследований  

ИОПК-3.2 
Семинар № 1 

Реферат 
2 

Моделирование в исследовании природных 

объектов и систем 

3 Модели и их свойства 

4 Типология и классификация моделей ИОПК-5.1 
Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

5 
Решение исследовательских задач разной 

степени сложности с помощью моделей 
ИОПК-5.1 

Практическая работа № 3 

Практическая работа № 4 

6 
Использование моделей в географических и 

эколого-географических исследованиях 
ИОПК-5.1 

Практическая работа № 5 

Практическая работа № 6 

7 
Теоретические основы построения и анализа 

системно-экологических моделей 
ИПК-1.3 

Семинар № 2 

Семинар № 3 

8 Моделирование в учении о геосистемах ИПК-1.3 

Практическая работа № 7 

Практическая работа № 8 

Контрольная работа № 1 

9 Картографическое моделирование ИПК-1.3 
Практическая работа № 9 

Тест 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

ИОПК-3.2 

Семинар № 1. Методы экологических исследований и их использование 

Цель: закрепить и проверить знания о базовых методах экологических исследований для 

решения профессиональных задач в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

 

Примерные вопросы: 

1. Полевые методы экологических исследований. 

2. Эксперименты в живой природе.  

3. Камеральные исследования и их значение.  

4. Метод моделирования и его значение в экологических исследованиях.  

5. Функции моделей. 

 

Реферат: 

Примерные темы: 

1. Теория систем и системный подход в физико-географических исследованиях. 

2. Основные идеи системного анализа. 

3. Этапы исследования эколого-географических проблем методом системного анализа. 

Tabnmua 2 — Jtane!l OpMHUPOBAHNUS KOMITETEHIINI B Kypce 

Ne Pasgens! AUCIUITHHBI PesynbraTel ocBoeHus OlleHOYHbIE cpe/icTBa 

JIMCIUATIIAHDI 

1 | Brenenue. MojennpoBanue B CHCTEME HayIHBIX 

IIOJIXOJIOB, METOJIOB U MCCJIELOBAaHNUM 

) MoiennpoBaHue B UCCIEIOBAHIN IIPAPOTHBIX Cemunap Ne 1 

0OBEKTOB U CUCTEM MOTIK-3.2 Pedepar 

3 | Mojenu n ux cBoiicTsa 

. IIpakrudeckas padora Nel 
4 Tumnosnorus u Knaccn(’pI/IKauI/Ifl MOJIEIEN HMOIIK-5.1 

IIpakrudeckas padora No2 

5 Permenue uccnegoBareabckux 3aj1a4d pasHoit HOLIK.5.1 IIpakrudeckas padora Ne 3 

CTENEHN CIO0XXHOCTU C TIOMOIIBIO MOJIeNeH IIpakrudeckas padora No 4 

6 Ucnonr3oBanue Moienell B reorpaduiecknx u HOITK5.1 IIpakrudeckas padora No 5 

9KOJIOTO-TeOTpaPUICCKIX MCCICIOBAHUSX ' IIpakrudeckas padora Ne 6 

; Teopermdeckue OCHOBBI IOCTPOEHUS K aHAIH3a WK1 3 Cemunap Ne 2 

CHACTEMHO-DKOJIOTHIECKUX MOJIeei Cemunap Ne 3 

IIpakrudeckas padora No 7 

8 | MojenpoBaHue B y4eHUH O TeoCHCTEMAaX WIIK-1.3 IIpakrudeckas paGora No 8 

Kounrpoabsnast padora Ne 1 

IIpakrudeckas padora Ne 9 
9 | Kaprorpaduieckoe MogennpoBanue MIK-1.3 

Tect 

TumoBsie 3alaHuA  AJid  TNPOBEACHUSI TEKYILIEro KOHTPOJiA YCIICBACMOCTH 

JIUCIIUTLINHE 

NOIIK-3.2 

Cemunap Ne 1. MeToab! 3K0JIOrMUECKUX UCCIEI0BAHUI U UX HCIOIb30BaHNE 

110 

I]eny: 3aKpenuTh U MPOBEPUTH 3HAHUS O OA30BBIX METONAX HKOJOTUYECKHUX MCCIENOBAHUMN IS 

peLeHust npodecCHoHaNbHBIX 33134 

MPUPOIONOIb30BAHUS 

IIpumepHbIE BONPOCHI: 

k
L
=
 

o0Osyactu 

IlonmeBnlie METOAbI DKOJIOTMYECKHNX HCCHGHOBaHHfi. 

DKCIEPUMEHTHI B )KHUBOU MPUPOJIE. 

KaMepaHbHbIe HCCJICOOBAaHMA U NX 3HAYUCHUCEC. 

OXpaHbl OKpy Karolei 

MeTO)_'[ MOACIINPOBAHUA U €0 3BHAYCHUE B SKOJOTMYCCKUX UCCIICIOBAHUAX. 

DyHKIUHA MOAENEH. 

Pedepar: 

IIpumepHBIE TEMBI: 

1. 

2. 

3. DOramnsl ucciaenoBaHus 3KOJIOT0-reorpaduuecKux MpodieM METOIOM CHCTEMHOTO aHAJIH3A. 

Teopust cucTeM 1 CUCTEMHBIN MOAXOA B (U3NKO-reorpaduuecKux NCCIEeAOBAHUSIX. 

OCHOBHBIE UOEN CUCTEMHOTO aHAJIN3A. 

cpenbl n



4. Исследование мировых процессов на основе математических моделей. 

5. Методология построения моделей глобального развития по методике Форрестера. 

6. Математическое моделирование биогеохимических циклов. 

7. Пространственная модель глобального круговорота углерода в системе «атмосфера – 

растения – почва». 

8. Глобальная модель биосферы. 

9. Нуклеарные геосистемы геокриолитозоны Западной Сибири. 

10. Нуклеарные геосистемы лесостепной зоны Западной Сибири. 

 

ИОПК 5.1 

Практическая работа № 1. Работа с географическими и экологическими данными 

Пример задания 

1. Подготовка выборки географических и экологических данных (исходный массив и 

источник данных определяются преподавателем). 

2. Первичная статистическая обработка выборки географических и экологических 

данных. 

3. Анализ полученных результатов. 

 

Практическая работа № 2. Составление и анализ сложных списков и баз данных 

Пример задания 

1. Подготовка выборки из баз географических или экологических данных (исходный 

массив и источник данных определяются преподавателем). 

2. Упорядочение сложных списков географических и экологических данных по 

заданному преподавателем условию. 

3. Построение и обработка матрицы географических данных. 

4. Анализ полученных результатов. 

 

Практическая работа № 3. Анализ формы связи между свойствами геосистем 

Пример задания 

1. Определение конкретной задачи исследования формы связи между компонентами 

и свойствами геосистем с помощью регрессионного анализа (условия задаются 

преподавателем). 

3. Построение и описание графиков регрессии. 

4. Анализ полученных результатов. 

 

Практическая работа № 4. Анализ тесноты связи между свойствами геосистем 

Пример задания 

1. Определение конкретной задачи исследования формы связи между компонентами 

и свойствами геосистем с помощью корреляционного анализа (условия задаются 

преподавателем). 

2. Построение и описание графиков корреляции. 

3. Анализ полученных результатов. 

HccnenoBanue MUPOBBIX MPOLIECCOB HA OCHOBE MaTeMaTHYECKUX MOJeNelt. 

Metoposorust oCTpOeHHst MoJiesielt rI100ambHOrO pa3BuTHs 10 MeTonuke doppecrepa. 

MaremaTrdeckoe MOAETNPOBaHIE OMOTEOXUMUYECKUX [IUKIIOB. 
N 

o 
» 

s 

IIpocTpaHCcTBEHHAsT MOZEINb TNIOOATBHOTO KPyTrOBOPOTa yIyieposa B cucteMme «armochepa — 

pacTeHus — Mo4Bay. 

8. TI'mobampHast Mmonenb Ouochepsi. 

9. HyxneapHble reocHCTEMbI T€OKPHOIUTO30HBI 3amaaaoit Cudupu. 

10. HyxkneapHble reocrcTeMbl JIeCOCTEIHOM 30Hb!I 3anaaHoi Cudupu. 

HNOIIK 5.1 

IIpaktrueckas padora Ne 1. Paborta ¢ reorpadudeckiMu 1 SKOJOrHIECKIMU JAHHBIMU 

IIpumep 3ananus 

1. ITogroroBka BEIOOPKY reorpau4eckux 1 HKOJIOTHYECKUX JaHHBIX (UCXOMHBII MAaCCHB U 

WCTOYHHUK JaHHBIX ONPEAEISFOTCS MPETroaaBaTeNIeM). 
2. IlepBuynas cratuctuyeckas 00paboTka BEIOOPKH reorpapuuecKkux U 3KOJOTHYECKUX 

IaHHBIX. 
3. AHanu3 NoJy4eHHBIX Pe3yJIbTaTOB. 

IMpakTuyeckast padora Ne 2. CocTaBiieHHe 1 aHAIH3 CJIOXKHBIX CITUCKOB U 0a3 TaHHBIX 

IIpumep 3ananus 

1. TlonroroBka BEIOOPKH U3 0a3 reorpaMueCKIX WM SKOJOTHYECKUX JAHHBIX (MCXOMHBIN 

MacCUB U UCTOYHHK TaHHBIX OTPENEISIFOTCS MPErogaBaTeiem). 
2. YropsiioueHne CIIOKHBIX CIUCKOB TeorpadUyecKnux ¢ SKOJOTHYECKUX IaHHBIX IO 

3aJlaHHOMY MPENoIaBaTesIeM yCIOBHIO. 
3. TlocTpoenue n 06padoTKa MaTPUIBI reorpapUIecKuX JaHHBIX. 

4. AHanu3 NOJyYeHHBIX Pe3yJIbTaTOB. 

IIpaxrrueckast padora Ne 3. AHanu3 (OpMBI CBSI3U MEXKAY CBOWCTBAMH I'€OCHCTEM 

IIpumep 3ananus 

1. OnpeneneHne KOHKPETHON 3aa4y UCCIIENOBaHMS (POPMBI CBSI3U MEXIY KOMIOHEHTAMU 
U CBOIICTBAMH T€OCHUCTEM C I[IOMOINBI0 pPErpecCHOHHOro aHanm3a (YCJIOBUS 3aJaroTCs 

IpernogaBareseM). 
3. Tloctpoenue u onucaHue rpaguKOB perpeccuu. 

4. AHanu3 NOJy4eHHBIX pe3yJbTaToB. 

IIpakTrueckast padora Ne 4. AHaU3 TECHOTHI CBSI3U MEXKIy CBOIICTBAMH r€OCHUCTEM 

IIpumep 3ananus 

1. OnpeneneHne KOHKPETHOW 3aa41 UCCIIETOBAHUs (POPMBI CBSI3U MEXKIY KOMIIOHEHTaMH 

U CBOWCTBAMH T€OCHCTEM C IIOMOINBIO KOPPEJSIMMOHHOIO aHanmu3a (YCJIOBUS 3aJar0TCs 
IpernogaBareseM). 

2. IMocTpoenwne u onucanue rpa@MKOB KOPPEIISLIHHL. 
3. AHaJu3 NOJyYEeHHBIX PE3yJIbTaTOB.



 

Практическая работа № 5. Построение и анализ моделей динамического рада  

Пример задания 

1. Определение конкретной задачи исследования изменения показателей геосистем с 

течением времени (условия задаются преподавателем). 

2. Построение и описание графиков динамического ряда. 

3. Математическая аппроксимация числовых характеристик.  

4. Анализ и объяснение полученных результатов. 

 

Практическая работа № 6. Построение и анализ экологических моделей «хозяин-паразит» 

или «хищник-жертва» 

Пример задания 

1. Определение конкретной задачи исследования и выбора типа модели (условия 

задаются преподавателем). 

2. Построение и описание графиков изменения во времени исследуемых 

показателей. 

3. Математическая аппроксимация числовых характеристик.  

4. Анализ и объяснение полученных результатов. 

 

ИПК 1.3 

Семинар № 2. Развитие критического мышления через чтение и письмо. Классические 

модели геосистем 

Цель: самостоятельное изучение монографии В.Б. Сочавы «Введение в учение о 

геосистемах» (раздел «Модели и графы геосистем»), составление научного конспекта и 

подготовка к аудиторному занятию по заданным преподавателем вопросам 

 

Примерные вопросы: 

1. Суть понятий «модели» и «графы» геосистем. 

2. Принципиальные отличия модели от графа. 

3. Почему моделирование геосистем началось с разработки графических моделей? 

4. Охарактеризовать основные типы моделей геосистем по В.Б. Сочаве. 

5. Подобрать и обсудить вариант графического воплощения модели каждого типа. 

 

Семинар № 3. Развитие критического мышления через чтение и письмо. Модели 

геосистем на практике 

Цель: самостоятельное изучение коллективной монографии «Экология Северного 

промышленного узла г. Томска: Проблемы и решения» (разделы «Введение», Глава 1, 

Глава 7), составление научного конспекта и подготовка к аудиторному занятию по 

заданным преподавателем вопросам 

ITpaxrrueckast padora Ne 5. ITocTpoeHne n aHaan3 MOAEJel IMHAMUYECKOTO pasia 

IIpumep 3ananus 

1. OmnpeneneHrie KOHKPETHOM 3alauyl MCCEN0BAHUS N3MEHEHNs [10Ka3aTeNell Fe0CUCTEM C 
TeueHNeM BpeMeHU (YCIIOBHS 3a4aI0TCsl IPEMOAaBaTeNIeM). 

2. IocTpoenue u onucanue rpa@MKOB AMHAMUYECKOTO psija. 

3. Maremaruueckasi annpoKCUMaLlsl YUCIOBbIX XapaKTEPUCTHK. 
4. Ananu3 u 00BsICHEHNE IOy YeHHBIX PE3YJIbTATOB. 

IMpakTuyeckast pabota Ne 6. [TocTpoeHre u aHAIHU3 SKOJIOTUYECKIX MOJIEJIEH «XO3SIMH-TTapa3uT» 

NN «KXULIHUK-XXEPTBA» 

IIpumep 3ananus 

1. OnpeneneHne KOHKPETHOH 3ala4yM HMCCIENOBAaHUS M BblOOpa THma Moneiu (yCIOBHUS 

3a[JAF0TCsI MTPETIOIaBaATENIEM). 
2. Iloctpoernie u omnucanne TrpaduUKOB W3MEHEHHs] BO BpPEMEHU HCCJIEIyeMbIX 

MOKa3aTeNen. 
3. Marematnueckasi annpoOKCUMALUsl YUCIIOBBIX XapaKTEPUCTHUK. 

4. Anamu3 u 0OBsSICHEHHE IOy YEHHBIX Pe3yJIbTaTOB. 

HIIK 1.3 

Cemunap Ne 2. PazButue KpuTHUECKOrO MBILUIEHUs Yepe3 uTeHue u nucbMo. Knaccuueckue 

MOJIEIM T€OCUCTEM 

Ileny: camoctositensHOoe m3ydenue MoHorpagum B.b. CouaBer «BBenenme B yueHue o 

reocucremax» (pasgen «Mogpenu u rpadbl reocHCTEM»), COCTaBIEHNE HAYYHOTO KOHCIIEKTa U 

MOArOTOBKA K ay JUTOPHOMY 3aHSTHUIO MO 3a1aHHBIM IIPENO1aBaTesIeM BOIIPOCAM 

IIpumepHbIE BONPOCHI: 

CyTb NOHATHI «MOAENN» U «Tpadbl» reOCUCTEM. 

[IprHIMTIHATEHBIE OTIMYHS MOZIENH OT rpada. 

1 

2 

3. Tloyemy MoneaupoOBaHUE reOCUCTEM HAYAJIOCh C Pa3padOTKu rpaduaecKix Moeeit? 

4. OxapakTepu30BaTh OCHOBHbIE TUIIBI Mozeell reocucteM 1o B.b. Couase. 

5 ITompo6pate 1 0OCYIUTH BApUAHT TPadUIeCKOro BOTLUIOMICHHSI MOAEITU KaXIOro THIIA. 

Cemunap Ne 3. PazButue KpuTHUECKOIO MBILUIEHUs Yepe3 yTeHue U nucbMo. Monenu 

reoCHUCTEM Ha MPAKTUKE 

Ilens: caMocCTOsITENBHOE W3y4YeHUE KOJUIEKTUBHON MoHorpaduu «Ixonorus CeBepHOro 

npomsbIiieHHoro y3na r. Tomcka: IlpoOnemsr n pemenus» (pasgensl «BBenenue», I'nmasa 1, 

I'maBa 7), cocraBieHHe HAyYHOrO KOHCIIEKTa U TOATOTOBKA K AyJUTOPHOMY 3aHSTHIO I1O 

3aJaHHBIM NIPENOAABATEIEM BOIIPOCaM



 

Примерные вопросы: 

1. Что обусловило подготовку данного коллективного научного труда? 

2. На основании каких исходных материалов был создан данный научный труд? 

3. Какие исследовательские коллективы принимали участие в обосновании и решении 

экологических проблем Северной промышленной зоны г. Томска? 

4. Определите роль и участие географов и географов-экологов в постановке и 

решении проблем Северного промышленного узла г. Томска. 

5. Какая модель геосистемы использована для констатации и решения экологических 

проблем Северной промышленной зоны г. Томска? 

 

Контрольная работа № 1. Геосистемы 

Цель: овладеть понятием «геосистема»; охарактеризовать типы геосистем, их особенности 

и свойства; оценить необходимость использования знаний о геосистемах в 

природопользовании 

Примерные вопросы 

1. Основные отличия геосистем от экосистем.  

2. Иерархия природных систем.  

3. Классические модели геосистем. 

4. Природно-технические (интегральные) системы.  

5. Типы графических моделей геосистем. 

 

Практическая работа № 7. Построение и анализ структурно-динамической модели 

геосистемы 

Пример задания 

1. Определение конкретной задачи исследования, выбор картографической основы и 

исходных данных для построения модели (определяются преподавателем). 

2. Выявление и картографирование современной пространственной структуры 

геосистемы. 

3. Построение ретроспективной модели геосистемы. 

4. Построение прогностической модели геосистемы.  

5. Анализ и характеристика структурно-динамических особенностей геосистемы. 

 

Практическая работа № 8. Построение и анализ ключевой трансекты географического 

региона (местности) 

Пример задания 

1. Определение конкретной задачи исследования, выбор картографической основы и 

исходных данных для построения модели (определяются преподавателем). 

2. Построение гипсометрических профилей, ограничивающих выбранную 

трансекту. 

IIpumepHbIE BONPOCHI: 

1. Yto 00yClOBMUIO MOATOTOBKY HaHHOTO KOJJIEKTUBHOTO HAYYHOTO TPy aa? 

Ha ocHOBaHMM KaKWX MCXOIHBIX MaTepUaIOB ObLI CO31aH JaHHBII HAYYHBIN TPYd? 

3. Kakwue uccrnenoBarenbCkie KOUIEKTUBBI IPUHUMAIHN yYacTHEe B 0OOCHOBAHUU U PEIIEHUH 

SKOJIOTHYecKuX mpoosieM CeBepHOi MPOMBIILIEHHO 30HbI T. TomMcka? 

4. Ompenenure ponb W ydactue reorpadoB u reorpad0B-3KOJOrOB B TIOCTAHOBKE U 

pewennu npodaem CeBepHOro MPOMBILLIEHHOTO y3ia I. Tomcka. 

5. Kaxkas Mozmenp reocucTeMbl HCIOJb30BaHA JIsl KOHCTATALUM M PELIEHUs] SKOJOTHYECKUX 

npobaem CeBepHOIT MPOMBILILIEHHOH 30HbI T'. ToMcka? 

KontposnpHas padora Ne 1. ['eocucremsl 

Ileny: OBNANETh MOHITHEM «T€OCHCTEMA»; OXapPaKTEPH30BATh THITbI T€OCUCTEM, MX OCOOEHHOCTH 

U CBOICTBA, OLEHUTH HEOOXOOUMOCTb WCIIOJNIb30BAHUSI 3HAHWII O TeocHCcTeMax B 

MPUPOIONOIb30BAHUY 

IIpumepHbIE BONPOCHI 

1. OcHOBHBIE OTINYUSI [EOCUCTEM OT 3KOCHCTEM. 

2. Mepapxust npUpOAHBIX CUCTEM. 

3. Kimaccuueckne MoJIenu re0OCHCTEM. 

4. IlpupogHO-TeXHIYECKHe (MHTErPaIbHbIE) CUCTEMBI. 

5. Tumnel rpadguueckux Moaeneil reoCucTeM. 

IMpakTuyeckast padora Ne 7. [TocTpoeHue u aHATH3 CTPYKTY PHO-TUHAMUYECKON MOIETH 

re0CUCTEMBI 

IIpumep 3ananus 

1. OnpeneneHne KOHKPETHON 3a7auyl CCIENOBAHNS, BBIOOP KapTorpaduueckoil OCHOBBI U 
UCXOAHBIX JAHHBIX JJIsl IOCTPOSHUS MOENH (OMPeNessTOTCS PEenoaaBaTesieM). 

2. BesiBneHne u KaptorpadgupoBaHuE COBPEMEHHOW NPOCTPAHCTBEHHON CTPYKTYpPBI 
re0CHCTEMBI. 

3. IlocTpoenue peTpoCHeKTUBHON MOAENIH I€OCUCTEMBI. 
4. IlocTpoeHue NpOrHOCTUYECKON MOJEIN F€OCUCTEMBI. 

5. AHanu3 1 XapakTepUCTHKA CTPYKTYPHO-ANHAMIYECKUX 0COOEHHOCTEH re0CHCTEMBL. 

IIpaxtrueckast padora Ne 8. ITocTpoeHne n aHa M3 KIFOYEBOW TPAHCEKTHI reorpadnaeckoro 

pernoHa (MECTHOCTH) 

IIpumep 3ananus 

1. OnpeneneHne KOHKPETHON 3a7auyl CCIENOBAHNS, BBIOOP KapTorpaduueckoil OCHOBBI U 
UCXOAHBIX JAHHBIX JIJIsl TOCTPOEHUST MOJENH (OMPENessItOTCs MpernogaBaTesieM). 

2. IlocTpoeHne  TUNCOMETPUYECKHX  Npodwied, OrpaHWYMBAIOIINX  BBIOPAHHYIO 

TPAHCEKTY.



3. Выявление, картографирование, типизация выделов геосистем в пределах 

трансекты. 

4. Анализ и характеристика строения и состояния исследуемого ландшафта. 

 

Практическая работа № 9 

Пример задания 

1. Определение конкретной задачи исследования, выбор картографической основы и 

исходных данных для построения модели (определяются преподавателем). 

2. Построение схемы изопотенциальной структуры определенного участка 

местности на основе анализа рельефа. 

3. Выявление, картографирование и типизация геомеров. 

4. Выявление, картографирование и оценка основных источников негативного 

воздействия на ландшафты и окружающую среду.  

5. Анализ и характеристика строения и состояния исследуемого ландшафта, 

определение рекомендаций по его оптимизации. 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

происходит на основании критериев, обозначенных в таблице 1. Сводные данные 

текущего контроля успеваемости по дисциплине отражаются в электронной 

информационно-образовательной среде НИ ТГУ. Проверка уровня сформированности 

компетенций осуществляется в процессе промежуточной аттестации. 

 

Таблица 3 – Итоговая сформированность компетенций в курсе 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Оценочные средства Порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости (формы, 

содержание, сроки и т.п.) 

ИОПК-3.2  Семинар № 1 

Реферат 

Семинарские занятия проводятся в 

установленные сроки в течение семестра. 

Результаты подготовки и работы на 

семинарских занятиях должны быть оценены 

не ниже порогового уровня. 

Реферат оформляется в письменном виде и 

сдается преподавателю. Защита реферата 

осуществляется путем представления 

доклада-презентации. Тема реферата должна 

быть раскрыта. Студент должен уметь 

отвечать на вопросы по теме реферата, его 

представлению и оформлению. 

Без участия в семинарах, защиты и сдачи 

реферативной работы в полном объеме 

обучающиеся не допускаются до 

экзаменационных испытаний.  

ИОПК-5.1 Практическая работа № 1, 

Практическая работа № 2, 

Практическая работа № 3, 

Практическая работа № 4, 

Практическая работа № 5, 

Практическая работа № 6 

Практические работы выполняются и 

сдаются в установленные сроки в течение 

всего семестра. Практические работы 

должны быть выполнены не ниже 

порогового уровня. 

Семинарские занятия проводятся в 

установленные сроки в течение семестра. 

Результаты подготовки и работы на 

3. BoisiBnenne, xaprorpadupoBaHHe, THIM3ALUS BBIIEJIOB TEOCHCTEM B IIpeAesiax 
TPAHCEKTBL 

4. AHanmu3 u XapaKTepPHUCTUKA CTPOEHHSI U COCTOSIHUS MCCIIenyeMOoro Janamadra. 

IIpakrrueckas padora Ne 9 

IIpumep 3ananus 

1. OnpeneneHne KOHKPETHON 3a7auyl CCIENOBAHNS, BBIOOP KapTorpaduueckoil OCHOBBI U 
WCXOIHBIX JAHHBIX JJISl IOCTPOCHUS MOAEINH (OTIPEenessIFoTCs MPeronaBaTesiem). 

2. IlocTpoeHue cxeMbl HM3O0MOTEHLUHANIbHON CTPYKTYpbhl ONPENEIEHHOIO  Yy4dacTKa 

MECTHOCTH Ha OCHOBE aHaM3a penbeda. 

3. BrisiBnenne, kaprorpadupoBaHue U TUTH3ALNS T€OMEPOB. 
4. BeisiBienue, kaprorpadupoBaHHE W OLEHKAa OCHOBHBIX HMCTOYHUKOB HEraTHBHOTO 

BO3JIEWCTBY HA JIAHAA(THI 1 OKPYKAOLIYIO CPeny. 
5. AHanu3 M XapakTepUCTHKAa CTPOEGHUS M COCTOSIHMS UCclenyeMoro JaHxamadra, 

orpezeseHNe peKOMEHIALNI M0 ero ONTUMU3ALIHHL. 

OLIeHI/IBaHI/Ie pPE3yJabTaTOB OCBOCHHA OUCLHUINIMHBI B XOAC TEKYMIETO KOHTPOJIA 

MPOUCXOOUT HA OCHOBAaHUM KpHUTEpPUEB, 00O03HAa4YeHHBbIX B TaOiuie 1. CBomHbIE IOaHHBIC 

TEKyLIEro KOHTPOJS yCNEBA€MOCTH IO AUCLUUIUIMHE OTPAXKAKOTCI B 3JEKTPOHHOM 

uHpopMarmonHo-oopazosarensHoit cpene HU TI'Y. Ilpoepka ypoBHs c(HOpMHPOBAHHOCTU 

KOMIIETEHLIMI OCYLIECTBIISIETCS B IIPOLIECCE TPOMEKYTOYHON aTTecTallu. 

Tabmmua 3 — Mtorosast copMHPOBAHHOCTH KOMITETEHLIUN B Kypce 

Pesynprarer O1eHOYHBIE CpeacTBa Iopsmok opranu3anyy 1 NPOBEICHHUS 

OCBOCHUS TEKYLIETO KOHTPOIs ycreBacMocTH ((popmsl, 

JUCLUTLTAHBL COAEp>KaHUE, CPOKH H T.II.) 

NOIIK-3.2 Cemunap Ne 1 CemuHapckue — 3aHATHS — TIPOBOASATCS B 
Pegepar YCTaHOBIICHHBIE CPOKHM B TEUYECHHE CEMECTpA. 

Pesynaprarel  mOATOTOBKM W pabOTHI  Ha 

CEMUHAPCKUX 3aHITHUIX JODKHBI OBITh OLICHCHBI 
HE HIDKE ITOPOTOBOr0 YPOBHSI. 

Pedepar odopmitsieTcss B MUCBMCHHOM BHAC H 

cHaeTcs mpemojaBaTedro. Jamura pedepara 
OCYILIECTBISICTCS yTeM MPEACTABJICHHS 

JOKIaza-mpe3cHTanun. Tema pedepaTa JODKHA 
ObiThb  packpeita. CTYOCHT JODKEH YMETh 

OTBCUaTh Ha BOMPOCHI MO TeMe pedepara, ero 

MPEICTABJICHUIO U O()OPMJICHHIO. 
be3 ywacTuss B cemHHapax, 3aliuThl M CAAYU 

pedeparuBHOit pabOTBl B TMOJHOM 00BEME 

o0y4atromuecs HE JIOITy CKaIOTCS J0 
9K3aMCHALMOHHBIX UCIIBITAHUH. 

NOIIK-5.1 IIpakTryeckas padorta Ne 1, IIpakTrdeckne  paboThl  BBINOJHSAIOTCS | 

IIpaktryeckas paborta Ne 2, CHArOTCSI B YCTAaHOBICHHBIE CPOKH B TEUCHHE 

IpakTuueckas padora Ne 3, Bcero  cemectpa. llpaktudeckue  paboOThI 
IIpaktryeckas pabora Ne 4, JOJDKHBI  OBITh  BBIIIONHEHBI  HE  HIDKE 

IIpakrraeckas padora Ne 5, HOPOTrOBOTrO YPOBHSL. 
IIpakTryeckas padorta Ne 6 CemuHapckue — 3aHATHS — TIPOBOASATCS B 

YCTAHOBJICHHBIC CPOKM B TCUCHUC CCMCCTpA. 

PCSy.]'ILTaTLI IIOATOTOBKH n pa6OTI:I Ha 



семинарских занятиях должны быть оценены 

не ниже порогового уровня. 

Без выполнения заданий по темам 

практических работ в полном объеме, 

выполнения заданий в рамках подготовки и 

участия в семинарах обучающиеся не 

допускаются до экзаменационных 

испытаний. 

ИПК-1.3 Семинар № 2, 

Семинар № 3, 

Практическая работа № 7, 

Практическая работа № 8, 

Контрольная работа № 1, 

Практическая работа № 9 

Семинарские занятия проводятся в 

установленные сроки в течение семестра. 

Результаты подготовки и работы на 

семинарских занятиях должны быть оценены 

не ниже порогового уровня. 

Практические работы выполняются и 

сдаются в установленные сроки в течение 

всего семестра. Практические работы 

должны быть выполнены не ниже 

порогового уровня. 

Контрольные работы выполняются и 

сдаются в установленные сроки в течение 

семестра. Контрольные работы должны быть 

выполнены не ниже порогового уровня. 

Без выполнения заданий по темам 

практических работ в полном объеме, 

участия в семинарах и сдачи контрольных 

работ обучающиеся не допускаются до 

экзаменационных испытаний. 

 

Проверка сформированности компетенций в процессе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в восьмом семестре в форме 

теста, устного или письменного экзамена. 

Студенты, прошедшие контрольное тестирование в конце семестра (в 

автоматическом режиме) с оценкой “4 (достаточный уровень знаний)” или “5 

(повышенный уровень знаний)”, от устного экзамена освобождаются, но также имеют 

право его сдать в период экзаменационной сессии.  

Устный экзамен проводится по билетам, включающим по три вопроса. Первый 

вопрос проверяет ИОПК-3.2, второй вопрос – ИОПК-5.1. Третий вопрос является 

вопросом практического характера, проверяющим ИПК-1.3. Ответ на этот вопрос 

предполагает владение методами анализа источников негативного воздействия на 

окружающую среду и определения уровня неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду в различных природно-хозяйственных ситуациях. 

Подготовка к ответу обучающегося на экзамене составляет 1 академический час (45 

минут), продолжительность ответа на основные и дополнительные вопросы составляет 0,3 

часа. Ответы на вопросы даются в развернутой форме. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

ИОПК 3.2 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Роль метода моделирования в научных исследованиях. 

CCMHUHAPCKUX 3aHATUAX JOJIXKHBI 6LITI: OLICHCHBI 

HE HIDKE ITOPOTOBOr0 YPOBHSI. 
be3  BeImOnHCHMA — 3aJaHMA 0 O TEMam 

NPaKTHYCCKUX PaboOT B MOJHOM OOBEME, 
BBITIOJTHCHUS 3a,£[aHHI>'I B paMKaX NOATOTOBKH U 

yyacTusi B CEMHHapax oOydJaromuecsi He 
JOITy CKAOTCSI 10 9K3aMCHALIMOHHBIX 
HCTBITAHUH. 

HIIK-1.3 Cemmap Ne 2, CemuHapckue — 3aHATHS — TIPOBOASATCS B 

Cemmnap Ne 3, YCTaHOBIEHHBIE CPOKM B TEYEHHE CEMECTPA. 
Ilpaxrideckas pabora Ne 7, Pesympratel  moarotoBkm  u paboThl  Ha 
IIpakrudeckast padora Ne 8, 

Kounrpomirnas pabora Ne 1, 

IIpakrudeckast padora Ne 9 

CCMHUHAPCKUX 3aHATUAX JOJIXKHBI 6LITL OLICHCHBI 

HC HIDKE TIOPOrOBOTO YPOBHSL. 
IIpakTrdeckne  paboThl  BBINOJHSAIOTCS | 

CAAIOTCS B YCTAHOBJICHHBIC CPOKH B TCUCHUC 

Bcero  cemectpa. llpaktudeckue  paboOThI 
JOJI>KHBI 6LITL BBITIOJTHC HbI HC HIDKE 

MOPOrOBOTO YPOBHSI. 

KOHTpOJ'ILHLIC pa6OTLI BBITIOJTHAKOTCSL nu 

CAAIOTCS B YCTAHOBJICHHBIC CPOKH B TCUCHUC 
cemecTpa. KoHTpobHBIC paboThI TOKHBI OBITH 

BBIIIOJTHEHBI HE HIDKE IOPOrOBOTO YPOBHSL. 

be3  BeImOnHCHMA — 3aJaHMA 0 O TEMam 

MPAaKTHYECKUX paboT B TOJHOM OOBEME, 

ydqactud B CCMHHaApax U CcAa4yul KOHTPOJbHBIX 

paboT oOyuaromuecs HE JOMYCKAKTCS 10 
OK3aMCHAIINMOHHBIX HUCIBITAHUH. 

IIposepka cpopMHpPOBAHHOCTH KOMIETEHLHI B MpoLiecce MPOME:KYyTOYHOH aTTecTAluu 

IIpomexxyTouHast arrecrauus MO AUCLUILUTMHE MPOBOOUTCS B BOCBMOM ceMecTpe B opme 
TeCTa, YCTHOTO WM MMCBMEHHOIO 9K3aMEHA. 

CtyneHTsl, mpowenine KOHTPOJbHOE TECTHPOBaHWE B  KOHLE cemectpa (B 
aBTOMaTHUYECKOM pEeXHME) C OIEHKOH “4 (moCTaTouHbIi YpOBEHb 3HaHW) w5 

(TIOBBILIIEHHBI YPOBEHb 3HAHMIA)”, OT YCTHOIO 3K3aMeHa OCBOOOXKHAIOTCS, HO TAaK)Ke UMEIOT 
IIPaBO €ro CIaTh B epUOA dK3aMEHALMOHHONU CECCUM. 

YCTHBIN 5K3aMeH MHPOBOAUTCS MO OwjeraM, BKJIIOYAOIUM MO Tpu Bompoca. [lepsbrii 

Boripoc mposepsier MOIIK-3.2, Bropoit Bompoc — HMOIIK-5.1. Tperuii BOmpoc siBisieTcs 

BOINPOCOM IpakTuyeckoro xapakrepa, mnposepstomuM HWIIK-1.3. OrBer Ha 3TOT BOIpOC 

MpeanojaraeT BJaJeHUE METONAMH aHajlu3a MCTOYHUKOB HEraTMBHOIO BO3JEWUCTBHS Ha 

OKpPY’)KaIOIIyI0 Cpeoy ©  OMNpeIeNieHUs YPOBHsS HEONAronmpusTHOrO BO3IEHCTBUS — HA 

OKPY’KaIOIyI0 CPeAy B Pa3JINYHBIX NPUPOJHO-XO3SIICTBEHHBIX CUTYaLlUsX. 

IMoaroTroBka k OTBeTy OOyYaroOIIerocst Ha HK3aMeHe COCTaBJisieT 1 akameMudeckuii dac (45 

MHHYT), TIPOIOJKUTEIBHOCTh OTBETA HA OCHOBHBIE U TOTIOJHUTENIbHBIE BOPOCHI cocTansieT 0,3 

yaca. OTBETHI Ha BOMPOCHI TAIOTCSI B pa3BepHYTOH Gopme. 

Tunoseie 3a1aHUs AJs NPOBEACHUSI MPOMEKYTOYHON aTTeCTALUM 

HNOIIK 3.2 
IIpumepnsvie 60NPOCHI K IK3AMEHY: 

1. Pomb METOOa MOOCIINPOBAHNUA B HAYYHBIX UCCIICAOBAHUAX.



2. Роль метода моделирования в практике природопользования. 

3. Понятие о моделях и моделировании. 

4. Природа и сущность моделей. 

5. Основные характеристики моделей. 

6. Функции моделей. 

7. Система и ее свойства. 

8. Основные законы теории систем. 

9. Эмержентность природных систем. 

10. Иерархия природных геосистем и ее пространственно-временной характер. 

11. Основные геосистемные уровни и иерархические таксоны геосистем. 

 

ИОПК 5.1 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Возможные подходы к классификации моделей 

2. Основные типы моделей. 

3. Исследовательские задачи и типы моделей. 

4. Классификационные модели в географии.  

5. Матрица географических данных. 

6. Объяснительные модели в географии.  

7. Прогнозные модели в географии и экологии. 

8. Приемы статистического моделирования. 

9. Блоковые модели. 

10. Имитационные модели. 

 

ИПК 1.3 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Изобразите принципиальные схемы объект-объектной и субъект-объектной 

полисистемных моделей. Поясните, в каких случаях они применяются и какие задачи в 

области оптимизации природопользования и регулирования уровня антропогенного 

воздействия они выполняют. 

2. Какая из классических моделей геосистем наиболее подходит для оценки уровня 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду? Объясните, почему? Приведите 

принципиальную схему такой модели.  

3. Оцените распределение источников негативного воздействия на окружающую среду 

на модельном участке. Какие источники являются наиболее опасными в связи с 

определенными условиями размещения в ландшафтном пространстве? Какие 

мероприятия целесообразно выполнить, чтобы снизить уровень неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду модельного участка?  

4. Какая модель изображена на рисунке: аналитическая или вероятностная? Поясните, в 

каких случаях используются аналитические модели, а в каких вероятностные? 

Приведите примеры.  

5. Используя прилагаемые исходные данные, постройте принципиальную схему 

структурно-динамической модели для типичных геосистем таежной зоны.   
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9. 

10. Mepapxust NpUPOAHBIX FEOCUCTEM U €€ NPOCTPAHCTBEHHO-BPEMEHHOM XapakTep. 

Posnb MeTona MoznennpoBaHus B IPaKTHKE MPUPOAOIIONb30BAHMS. 

ITonsiTHE 0 MOnENAX U MOAENNPOBAHUH. 

IIpupona u CyIHOCTb MOAEIEN. 

OcHOBHbIE XapaKTEPUCTUKHU MOJEEN. 

DyHKIUHA MOAENEH. 

Cucrema 1 ee cBOIiCTBa. 

OcCHOBHbIE 3aKOHbI TEOPUU CUCTEM. 

OMep>KEeHTHOCTb MPUPOIAHBIX CUCTEM. 

11. OcHOBHBIE F€OCHCTEMHBIE YPOBHU U HepapXnideckie TAKCOHbI F€OCHUCTEM. 

HNOIIK 5.1 

IIpumepnsvie 60NPOCHI K IK3AMEHY: 

1 

2 

3 

4 

5. 

6. 

7 

8 

9 

1 0. 

Bo3MokHBIE TOIXOBI K KiTacCU(UKAIIIH MOEel 

OCHOBHbBIE TUITBI MOJIEJIEH. 

HccnenoBaTenbckrie 3a1a4u ¥ TUTTBI MOJIEJIEH. 

Knaccudukaunonssie Monenu B reorpaduu. 

Marpuna reorpad) iueCKUX TaHHBIX. 

OObsicHUTETBHBIE MOJIENIU B Teorpaduu. 

ITporHo3Hbie MOneH B reorpaduu U SKOJIOTHH. 

[Tpuembl CTATHCTUYECKOTO MOJETUPOBAHUSI. 

Bbrnoxosbie Monenu. 

HMMuTauoHHbIe MOIEIH. 

HIIK 1.3 

IIpumepnsvie 60NPOCHI K IK3AMEHY: 

N300pa3ute NpUHOUNHAIBHBIE CXeMbl OOBEKT-OOBEKTHONH U  CyOBeKT-OOBEeKTHOM 

nosucucteMHbIx Mozeneil. [loscHuTe, B Kakux ciyyasix OHU MPUMEHSIOTCS U KaKue 3a/1auu B 

00JIaCTH ONTHUMU3ALMH TPUPONOTIONB30BAHUS U PEryJHUPOBAHHUS YPOBHS aHTPOIOT€HHOTO 

BO3/EICTBYSI OHU BBIITOJIHSIOT. 

Kakass m3 kimaccmdeckux Mopesiell reocucteM HauOojee MOIXOOUT Il OLEHKH YPOBHS 

HeOJIaronpusATHOTO BO3JEMCTBUS Ha OKpyKatomyto cpeny? O6bscHure, nouemy? Ilpusenure 

MPUHLUNNAIBHYIO CXeMYy TaKOW MOJAEJH. 

Ouenure pacrpeneneHne UCTOUHUKOB HEraTHBHOIO BO3AEHMCTBMSI HAa OKPYIKAIOLIYIO Cpeay 

Ha MOIeNbHOM y4yacTke. Kakue HMCTOYHHMKH SIBIAIOTCS HauOoJee OMACHBIMH B CBSI3H C 

OTIpeneNIeHHbIMU  yCJIOBUSIMH ~ pa3MmelleHnss B JaHamagtHoMm mpoctpaHcTtBe? Kaxue 

MEpOTIPHUSTHS 1eJIECO00PAa3HO BBITOJHUTh, YTOOBI CHH3UTH YPOBEHb HEOJIAronpHsITHOTO 

BO3EICTBUS Ha OKPY KAIOLIYIO Cpely MOJENbHOIO yuacTka? 

Kakast monenp nzo0paskeHa Ha pUCYHKE: aHaJUTH4YecKas Wik BeposiTHOocTHas? TlosicHuTe, B 

KaKMX CJIy4asX HCIOJb3YIOTCS aHAJIUTUYEeCKHE MOJENM, a B KaKUX BEpOSTHOCTHbIE? 

IIpusenure npuMepsl. 

Hcnonb3yss npunaraeMble HUCXOAHbIE JaHHbIE, MOCTPONTE NPUHLUMUAIBHYIO CXEMY 

CTPYKTYPHO-INHAMUYECKON MOJEIH IJIs1 TUITHYHBIX T€OCHCTEM TAaE€KHOM 30HBI.



6. Какая математическая зависимость изображена на графике? Насколько часто и в каких 

случаях подобная зависимость встречается в природе. 

7. Какая модель изображена на рисунке: точечная или пространственная? Поясните, в 

каких случаях используются точечные модели, а в каких пространственные? 

8. Какие графические формы отображения ландшафтов могут быть использованы для 

составления функционально-геомерных моделей геосистем? Приведите примеры. 

Подтвердите свой ответ рисунками и схемами. 

9. В чем заключается принципиальное различие моделей взаимодействия компонентов и 

функционально-компонентных моделей? Подтвердите свой ответ рисунками и 

схемами.  

10. На основе анализа имеющихся данных составьте и объясните принципиальную схему 

балансовой модели вещественно-энергетических потоков в геосистемах. 

 

Тестирование 

Примерные вопросы тестовых заданий: 

 

1. Кто из основоположников моделирования в географии является российским 

ученым: 

1) П. Хаггет; 

2) Р. Рихтер; 
3) Д. Арманд; 
4) Г. Хаазе. 

3. Какие методы моделирования геосистем относятся к традиционным методам 

географических исследований: 

1) качественные; 
2) имитационные; 

3) математические; 
4) картографические. 

3. Описательные модели бывают: 

1) ?; 
2) динамические; 
3) исторические. 

4. Идеальные модели могут быть: 

1) логическими; 
2) математическими; 

3) ? 

5. Какова последовательность появления следующих типов моделей: 

1) нормативные; 
2) прогнозные; 

3) систематизирующие. 

 

Экзаменационная процедура опирается на материалы текущего контроля. 

Обучающиеся успешно и своевременно выполнившие все практические задания курса, 

успешно работавшие на семинарских занятиях, сдавшие контрольную работу, 

защитившие реферативную работу и продемонстрировавшие достаточный и повышенный 

уровень освоения компетенций могут освобождаться от ответа на вопрос практического 

характера. При этом оценивание вопроса практического характера в экзаменационном 

билете осуществляется на основании среднего арифметического значения оценок, 

6. Kakas maTemarndeckast 3aBHCUMOCTb n300pakeHa Ha rpaduke? Hackonbko 4acTo U B KaKHX 

CJIydasix moJo0Hasi 3aBICUMOCTb BCTPEYAETCSI B IPUPOIE. 

7. Kakas momens m300pakeHa Ha PHICyHKe: TOYEYHAss WU HpocTpaHCTBeHHas? [losicHute, B 

KaKMX CJIy4asix UCIOJIb3yIOTCsl TOUEUHbIE MOZIEINH, a B KAKUX MPOCTPAHCTBEHHbIE? 

8. Kakue rpaduueckue hopmbl 0TOOpakeHUs JTaHIIIA(PTOB MOTYT OBITH HCIOJb30BAHBI IS 

cocTaBlieHUs] (PyHKLMOHAIBHO-TEOMEPHBIX Mozeneii reocucrem? llpuBenure mnpuMepsl. 

IlonTBEepauTE CBOI OTBET PUCYHKAMU U CXEMAMU. 

9. B uem 3axirodaercsl NPUHLIUIINAIBHOE pa3inyune Mojesell B3auMOeiCTBISI KOMIIOHEHTOB U 

(dyHKIMOHATBHO-KOMIIOHEHTHBIX Mozeneii? IlogTeepaure CBOW OTBET pPUCYHKAMU W 

CXEeMaMHU. 

10. Ha ocHOBe aHanM3a UMEIOIINXCS JaHHBIX COCTABbTE U OOBSICHUTE MPUHLHUIHAIBHYIO CXEMY 

0aaHCOBOW MOZEIHN BEeIECTBEHHO-IHEPreTHIECKHUX MMOTOKOB B F€OCUCTEMaX. 

Tectuposanue 

IIpumepHbIE BONPOCHI TECTOBBIX 3aAAHUI! 

1. KTo U3 OCHOBONOJIO)KHHKOB MOZIEJINPOBAHNA B Teorpaguu SBISIETCS POCCUHCKUM 

YUYEHBIM: 

1) Il Xarrer; 
2) P.Puxrep; 
3) . Apmang; 
4) T'. Xaaze. 

3. Kakue ™meTompl MOHAEIMPOBAHUS TEOCHUCTEM OTHOCSTCS K TPATULHMOHHBIM METOAaM 

reorpauIecKux MCCIeIOBAHUNI: 

1) KadecTBEHHBIE; 
2) WMUTALVOHHBIE,; 
3) MaremaTH4YecKue; 
4) xaprorpaduyeckue. 

3. OmnmcaTenbHbIE MOETH OBIBAIOT: 

RS 
2) IOUHAMUYECKHE, 

3) wucropuyeckue. 

4. VneanbHbIe MOJENN MOTYT OBITH: 

1) Jjorudeckumu; 
2) MaTeMaTHYeCKUM; 
3) ? 

5. KaxkoBa mocnenoBaTeibHOCTb MOSIBJIEHUS CIEIYIOIUX THIIOB MOZJEIEH: 

1) HOpMAaTUBHBIE, 
2) NPOTHO3HBIE, 
3) cucremMaTU3MpYOLINE. 

OK3aMeHallMOHHAsl TMpoLeaypa ONMpPAaeTcsi Ha MaTepualbl TEKYLIEro KOHTPOJIL 
Obyuaromimecs: yCIeHO ¥ CBOEBPEMEHHO BBITOJIHUBIINE BCE MPAaKTUYECKUE 3aJaHUs Kypca, 

ycnemHo paboTaBImIe HAa CEMHHAPCKHX 3aHATHSX, CAABIIME KOHTPOJBHYIO padoTy, 
3amuUTHBINNE pedepaTUBHYO padOTy M MPOAEMOHCTPUPOBABIINE JOCTATOUHBIA ¥ MOBBIIIECHHBIN 

YPOBEHb OCBOEHHUSI KOMIIETEHLIUH MOTYT OCBOOOXKIATHCS OT OTBETA HAa BOIPOC NMPAKTHYECKOTO 
xapaktepa. IIpu 3TOM olieHHBaHME BONpOca MPAKTUYECKOrO XapakTepa B 3K3aMEHALIOHHOM 

Ounere OCYLIECTBISIETCS HA OCHOBAaHHHM CpPEOHEro apu(pMETHYECKOro 3HAYEHHUs OLEHOK,



полученных за практические работы, приведенных к пятибалльному значению с помощью 

процентного пересчета. 

 

Таблица 4 – Шкала формирования итоговой оценки 

Балл 

оценки 
Формирование итоговой оценки 

5 Обучающийся показал повышенный уровень освоения всех компетенций. 

4 

Обучающийся показал достаточный уровень освоения всех компетенций.  

Обучающийся показал повышенный уровень освоения ИОПК 3.2 или ИПК-

1.3 и пороговый ИОПК 5.1. 

Обучающийся показал повышенный уровень освоения ИОПК 5.1 или ИПК-

1.3 и пороговый ИОПК 3.2. 

3 

Обучающийся показал пороговый уровень освоения всех компетенций.  

Обучающийся показал повышенный или достаточный уровень освоения 

ИОПК 3.2 или ИПК-1.3 и допороговый ИОПК 5.1. 

Обучающийся показал повышенный или достаточный уровень освоения 

ИОПК 5.1 или ИПК-1.3 и допороговый ИОПК 3.2. 

2 Обучающийся показал допороговый уровень освоения всех компетенций. 

 

 

 

MOJIYYC€HHBIX 3a MPAKTUYCCKUEC pa6OTI:>I, MPUBEACHHBIX K HflTI/I6aJ'I.]'II:>HOMy 3HA4YECHUIO C TIOMOIIBIO 

MPOLCHTHOIO nE€pecyeTa. 

Tabmuma 4 — [kana GopMUPOBAHUS UTOTOBOI OIICHKU 

bana . 
DopMHpPOBAHHE HTOT0BOH OLIEHKH 

OLICHKH 

5 OO6yyaroumiicsi MOKa3aJl MOBbIIIEHHbII YPOBEHb OCBOEHHSI BCEX KOMIIETEHIIHIA. 

OOyuaromuiicst MOKa3as JOCTATOYHBIN YPOBEHb OCBOCHUSI BCEX KOMITETEHLIU. 

OOGyuyaromtmiicsi mokasas nosbleHHbIH ypoBeHb ocBoenuss MOIIK 3.2 wnmm UTIK- 

4 1.3 u noporossiit MOIIK 5.1. 
OOGyyaromtmiicsi mokasas nosbleHHbIH ypoBeHb ocBoeHuss MOIIK 5.1 nnm UTTK- 

1.3 u noporossniit MOIIK 3.2 

OOyuaromuiicst MOKa3aj MOPOrOBbIN YPOBEHb OCBOSHHSI BCEX KOMIETEHIIHI. 

OOyuyarommiicss MoKa3aj MOBBIIEHHBI MM JOCTATOYHBI YPOBEHb OCBOEHHS 
3 HOIIK 3.2 unu UIIK-1.3 u nonoporossiit MOIIK 5.1. 

OOyyarommiicss MoKa3aj TMOBBIIICHHBI WM JOCTATOYHBIA YpPOBEHb OCBOCHUS 
HOIIK 5.1 nnu UIIK-1.3 u gonoporossiit MOIIK 3.2. 

2 OOyyaromuiicst MOKa3aJ IOMOPOTOBBIN YPOBEHb OCBOSHHSI BCEX KOMIIETESHIIHIA. 


