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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- ОПК-1 – Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач в области 

экологии и природопользования; 

- ОПК-3 – Способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- ПК-1 – Способен осуществлять производственный экологический контроль и дать 

предварительную оценку воздействия на окружающую среду организации. 

 

2. Задачи освоения дисциплины 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы 

достижения компетенций: 

ИОПК-1.2 – Выявляет общие закономерности развития окружающей среды, 

современные экологические проблемы и проблемы рационального природопользования; 

ИОПК-3.2 – Применяет базовые методы экологических исследований для 

решения профессиональных задач в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

ИПК-1.3 – Определяет основные источники негативного воздействия на 

окружающую среду, владеет методами определения уровня неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду организацией.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплина (модули)». 

Дисциплина относится к части учебного плана образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 7, экзамен. 

 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Дисциплина «Антропогенное ландшафтоведение» участвует в формировании 

профессиональных знаний по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. В своей концептуальной основе данная дисциплина 

взаимодействует с основными положениями естественнонаучных дисциплин, 

преподаваемых для приобретения общепрофессиональных компетенций в области 

экологии и природопользования, особенно с географией, биологией, почвоведением.  

Логически и содержательно дисциплина «Антропогенное ландшафтоведение» 

связана со всеми дисциплинами части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые направлены на формирование у 

обучающихся разных профессиональных компетенций. В практической реализации курс 

«Антропогенное ландшафтоведение» опирается на весь комплекс изучаемых в процессе 

освоения учебного плана географических наук, теоретические основы 

природопользования и охраны окружающей среды, общую экологию. 

Дисциплина изучается на четвертом курсе бакалавриата (седьмой семестр) и 

опирается на знания, приобретенные обучающимися в процессе освоения базовых 

естественнонаучных дисциплин и профессионально ориентированных дисциплин, 

1. Ilesb ¥ MuIaHUpYeMble Pe3yJabTAThI 0CBOCHHS JUCIHUIIUHBI (MO1YJIs1) 

Lenbro 0CBOEHUST AUCLUILIAHEI SIBJIIETCST JOPMUPOBAHUE CIETYOIINX KOMIIETEHLIUA: 

- OIIK-1 — Cnocoben mpuMeHsTh Oa30Bble 3HAHUS (PyHIaMEHTaIbHBIX PA3[esOB HAyK O 
3emiie, €CTECTBEHHO-HAyYHOTO M MAaTeMAaTHYECKOTO LWKJIOB MPU pPEUIeHUH 3amad B 00nactu 

SKOJIOTUH U MPUPOIOTIOIb30BAHUS, 

- OIIK-3 — CnocobeH mpuMeHsITh 6a30Bble METOJbI SKOJOTUYECKIX HCCIeIOBAHUIN st 

peweHus 3a1a4 mpo)eCCUOHANBHON esSATeTbHOCTH, 

- [IK-1 — CriocoGeH oCy eCTBIISITh MPOU3BOACTBEHHBIN SKOJIOTUYECKUIT KOHTPOJIb U 1aTh 

MPEOBAPUTENIBHY IO OLIEHKY BO3JEHCTBUS Ha OKPY KAOUIYIO CPEAY OpraHU3aLIMN. 

2. 33}13‘{“ 0CBOCHHSA THCIUIIJIMHBI 

PesynpraTamMm  OCBOEHHS OUCLUIUIMHBI  SIBJISIIOTCS  CHIEAYIOLIAE  HMHIMKATOPHI 

OOCTVDKEHHS] KOMIETEHLU: 
NOIIK-1.2 — BrisBaser oOumue 3aKOHOMEPHOCTH Pa3BUTUS OKPYIXKAIOLIEH Cpensbl, 

COBPEMEHHBIE 3KOJIOTHUECKUE MPOOIEMBI U TIPOOJIEMBI PALIMOHATIBHOTO ITPHUPOIOTIONBb30BAHNS, 
NOIIK-3.2 — Ilpumensier 0a30Bble METOHIbI SKOJIOTMYECKUX HCCICOOBAHUIN IS 

pemeHnss TPOPEeCcCHOHANBHBIX 3amad B 00JacTH  OXpaHbl OKpyXKawowed cpemsl | 
MPUPOAONOIb30BaAHNS, 

UIIK-1.3 — OmnpenensieT OCHOBHbIE WCTOYHUKM HETaTUBHOTO BO3IEHCTBUS Ha 

OKPY’)KalOIIyI0 Cpedy, BJIageeT MeTOAaMU OMpeneNieHUus ypPOBHS  HEOIaronpusTHOrO 

BO3JICCTBYS HA OKPY XKAKOILIYI CPeny OpraHu3anueil. 

3. MecTo aucuunanHbI (M0ayJisl) B CTPYKTYype 00pa3oBaTeibHOI NPOrpaMmbl 

HucuunmnimHa otHOCHTCS K bioky 1 «lucuummmza (MOIyJin )». 

JlcuuruimHa OTHOCUTCS K YacTW Y4eOHOro IutaHa oOpa3oBaTeNbHON MPOTPaMME, 
dbopMupyemoii y4acTHUKaMu 00pa30BaTEIbHBIX OTHOLIEHUIA. 

4. CemecTtp(b1) ocBoeHus1 U opMa(bl) MPOMEKYTOYHOM ATTECTALMH MO JUCHHILINHE 

Cemectp 7, 53K3aMeH. 

S. BXO}JHbIe TpCfiOBaHI/IH AJisd OCBOCHUSA NHUCHHUIIIINHDbI 

HucunrmmHa «AHTpPONOreHHoe JaHAmadToBeneHne» y4actsyer B (OPMHUPOBAHUU 

npo)eCCUOHANIBHBIX ~ 3HAHWN 1O HampasyieHuto mnoarotoBku 05.03.06 Okojorust u 

NMpUPOAONOab30BaHUe. B cBoell  KOHLENTyaJdbHONM  OCHOBE  JaHHAasg  JUCLUILIMHA 

B3alMOJIEMCTBYyE€T C  OCHOBHBIMU  TOJOXEHMSIMHM  €CTECTBEHHOHAyUHbIX  JHUCLUIUIMH, 
NpPenogaBaeMbIX Uil TNPUOOpeTeHHs OO0ImenpodecCHOHANbHBIX KOMIETEHIMT B o0mactu 

SKOJIOTUH M TPUPOIOIOIB30BAHMS, OCOOEHHO ¢ reorpadueii, Onosorueii, HOYBOBEACHUEM. 
Jlornueckn ¥ comep)KaTeNbHO MUCHMIUIMHA «AHTPONOreHHOE JaHamadToBeneHne 

CBsI3aHA CO BCEMH IUCIHHUILUIMHAMU 4YacTh Yy4eOHOTO TIUlaHa TIIOATOTOBKM OakajaBpoB IO 
HampaBieHuro moarotoBku 05.03.06 Okomorus © MPUPOAOIONB3OBaHME, (POpMHPYyeMOi 

YYaCTHUKaMH OOpa30BaTENbHBIX OTHOIIEHH, KOTOpbIE HAmMpaBlieHbl Ha (OPMHPOBAHUE Y 
oOy4aroImuxcst pa3HbIX MpodeccnoHaIbHBIX KOMIeTeHUni. B nmpakTudeckoil peanuzaumu Kypc 

«AHTPONOreHHOE JIaHAIA(PTOBEACHNE» OMUPAETCS HAa BEChb KOMILJIEKC M3y4YaeMbIX B IpoIecce 
OCBOGHMsT ~ yueOHOro  TulaHa  reorpadM4eckux  HayK,  TEOPETHYECKHE  OCHOBBI 

NPUPOAOTOIB30BAHNUS U OXPAHBI OKPYXKAIOIIEH Cpebl, OOIIYI0 SKOJIOTHIO. 
JucunruinHa M3y4yaeTrcs Ha YeTBEPTOM Kypce OakanaBpuarta (cegpMoll cemecTp) U 

OMHUpaeTcsl Ha 3HAHUs, NPUOOpETEeHHBbIE OOYYAIIMMICS B MPOIECCE OCBOEHUS 0a30BBIX 
€CTECTBEHHOHAYYHbIX IUCLUUIUIMH U TPO(HECCHOHATBHO OpPUEHTHPOBAHHBIX IMCLMUIUINH,



изучаемых на младших курсах. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

ее преподавание после изучения дисциплины «Ландшафтоведение». 

Некоторые аспекты дисциплины будут полезны при освоении курса «ОВОС и 

экологическая экспертиза». 

6. Язык реализации 

Русский 

 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых: 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

- в том числе практическая подготовка: 30 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

8.1. Введение 

 

Хозяйственная деятельность человека и формирование современных ландшафтов. 

Природные и антропогенные факторы, определяющие структуру, функционирование и 

динамику современных ландшафтов. Создание человеком ранее не существовавших в 

природе антропогенных геосистем. Формирование понятий о природно-технических 

(геотехнических) системах. Антропогенные и природно-антропогенные геосистемы – 

основные объекты ландшафтных исследований современности.  

Учение об антропогенизации ландшафтной сферы Земли, антропогенных и 

природно-антропогенных ландшафтах как важная составляющая географической науки и 

планирования природопользования на географической основе. 

 

8.2. Антропогенное ландшафтоведение как научное направление 

8.2.1. Возникновение антропогенного ландшафтоведения и его место в системе 

географических наук 

Основные этапы развития физической географии и становление теории 

ландшафтоведения.  

Биогеоморфологический этап (до начала 30-х годов XX столетия) развития 

физической географии, его особенности и основные итоги. 

Разработка основ современного ландшафтоведения в первой половине XX века. 

Теоретические работы В.П. Семенова-Тян-Шанского и Л.С. Берга. Значение трудов 

академика Григорьева. Зарождение антропогенного ландшафтоведения. Работы А.Д. 

Гожева, Л.Г. Раменского, Ю.Г. Саушкина.  

Становление ландшафтоведения как науки во второй половине XX века. Развитие 

теории антропогенного и прикладного ландшафтоведения. Работы Ф.Н. Милькова, А.Г. 

Исаченко, А.М. Рябчикова, В.А. Николаева. Определение термина «антропогенный 

ландшафт» в географической литературе. Развитие представлений о природно-

технических (геотехнических) системах. Работы В.С. Преображенского, А.Ю. Ретеюма, 

К.Н. Дьяконова. 

Понятие о системе географических наук. Формула взаимоотношений физической и 

социально-экономической географии. Основные разделы современного 

ландшафтоведения: традиционное природное ландшафтоведение, антропогенное 

M3y4YaeMbIX Ha MJIaqmUX Kypcax. st ycrenHoro ocBOeH!s JaHHON OUCLUTIIMHBI HEOOXOIMMO 
ee MpernoiaBaHue Mmocie N3y4eHus: AMCUUTUTNHBI «JlanamadToBeneHne . 

HekoTopble acnexkTel AMCHUIUIMHBI OyayT mosie3Hel mpu ocBoeHnu kypca «OBOC u 
9KOJIOTNYecKasi 3KCIepTH3a». 

6. A3bIK peanuzauuu 

Pycckuii 

7. O0beM DUCHUNIHHBI (MOXYJIS) 

OO61mast Tpy J0€MKOCThb TUCLUILINHBI COCTaBysieT 5 3.€., 180 4acoB, U3 KOTOPBIX: 

— nexuuu: 20 4; 

— npaktayeckue 3aHsatus: 30 4. 
- B TOM YHUCJIE MMpaKkTU4ecKas moaroroska: 30 4. 

O6bem camocTosATeNbHON pabOThI CTyIEHTa OnpesieieH YueOHbIM TITaHOM. 

8. CoaepxaHue TUCHHUIUIHHBI (MOAYJIs), CTPYKTYPHPOBAaHHOE 110 TeMaM 

8.1. Beeaenue 

X03s1iCTBEHHAsT ESTEIbHOCTh YeJIoBeKa U (popMHpOBaHUE COBPEMEHHBIX JaHIIIA(TOB. 

[IpuponHsie U aHTpPOMOreHHbIe (HAKTOPBI, OMPEACIIIoIUe CTPYKTYpPy, (DyHKIMOHUPOBAHUE U 

OVMHAMUKY COBpeMeHHbIX JaHamadtoB. Co3maHue 4eJOoBEKOM paHee He CYIIeCTBOBABIIMX B 

NPUPOAE AHTPONOTEeHHBIX reocucreM. POpMUPOBAHUE MOHATUII O MNPUPOAHO-TEXHUYECKHUX 

(reoTeXHUYECKHUX) CUCTeMaX. AHTPONOTEeHHbIE M NPHPOTHO-aHTPOIIOT€HHBIE T'€OCHCTEMBI — 

OCHOBHbBIE OOBEKTHI .]'IaHI[H_Ia(bTHbIX I/ICCJ'IeI[OBaHI/Ifi COBPEMEHHOCTH. 

Ydaenne 00 aHTpomoreHm3anuu JaHAmWAapTHONH cdepbl 3eMiu, AHTPONOTeHHBIX U 

NPUPOAHO-aHTPONOTeHHBIX JaHAmAadTaX Kak Ba)KHAs COCTABJIAIOLIAS reorpaguueckoil HayKu U 

TUTAHUPOBAHMS IPUPOAONOIB30BAHUS HAa reorpaduecKoil OCHOBE. 

8.2. AuTponoreHHoe JaHAAPTOBeAeHHE KAK HAYYHOE HATIPABJICHUE 

8.2.1. Bo3HHUKHOBEHHE AHTPONOIreHHOI 0 JIAHAIIA(PTOBEICHHUS]  €r0 MECTO B CHCTeMe 
reorpapmuecKux HaAyK 

OcHOBHBIE 3Tambl pa3BUTHUA  (pusmueckold reorpaguy W CTAHOBIIEHHE TEOPUU 
JaHamapTOBEIEHNUSI. 

buoreomopdonornyecknii stanm (mo Havama 30-x romoB XX cCTONETHs) Pa3BUTHUSA 
¢dusngeckoii reorpaduu, ero OCOOEHHOCTH U OCHOBHBIE UTOT'H. 

Pa3paboTka OCHOB COBpeMEHHOro JjaHAmaTOBEeNEeHUs B MEPBOW MOJOBUHE XX BeEKa. 
Teopernueckue paborer B.II. CemenoBa-Tsn-Illanckoro um JL.C. Bepra. 3Hauenuwe TpynoB 

akamemuka ['puroppeBa. 3apokmeHue aHTponoreHHoro naHmmadroseneHus. Padorsr A.Jl 

I'oxesa, JL.I'. Pamenckoro, }O.I'. Caymkuna. 
CraHoBnenne naHAmApTOBEACHNST KaK HAYKH BO BTOPOil monoBuHe XX Beka. Pazsurue 

TEOPUHN aHTPOIMOTEHHOro M mpukiaaHoro nangmadTosenerns. Padorsr @.H. Munbkosa, AT 

Ucauenko, A.M. PsbuukoBa, B.A. HuxomaeBa. OmnpexneneHue TepMHHA «aHTPONOTCHHBIN 
nangmadT» B reorpaduyeckoi suTeparype. PasBuTHe mpencraBieHMii O TMPUPOAHO- 

TeXHU4ecKnx (reorexHuuecknx) cucremax. Padorsr B.C. Ilpeobpaxkenckoro, A.JO. Pereroma, 
K.H. IpsxoHOBa. 

[Tonsitue o cucreme reorpaduyecknx Hayk. Popmysa B3aMMOOTHOIIEHUI (pU3muecKoil u 

COLIMAIIbHO-?)KOHOMUYECKOM reorpaduu. OcHoBHbIE pas3nesnbl COBPEMEHHOTI'0 
naHgmadTOBENSHNUS: TPAOUWLUMOHHOE TMPHPOJHOE JaHAmadTOBEOEHHE, AHTPOIOTEHHOE



ландшафтоведение, прикладное ландшафтоведение. Понятие об антропогенной 

географии. 

 

8.2.2. Предмет и объект изучения в антропогенном ландшафтоведении 

 

Географический аспект проблемы взаимодействия природы и общества. Роль 

ландшафтоведения в решении проблемы взаимодействия природы и общества и охраны 

окружающей среды. 

Истоки изучения географических последствий хозяйственной деятельности человека 

и формирования современных ландшафтов под воздействием антропогенных факторов. 

Труды Д.П. Марша, В.В. Докучаева, А.А. Измаильского, А.И. Воейкова, Е. Фельса. 

Объекты изучения классического и антропогенного ландшафтоведения. 

Основные направления антропогенного ландшафтоведения: изучение роли 

антропогенного фактора в преобразовании и формировании ландшафтных комплексов; 

изучение ландшафтов, формирующихся под влиянием разных отраслей хозяйственной 

деятельности человека; типология антропогенных ландшафтов; изучение динамики и 

развития антропогенных ландшафтов; исследование структуры и свойств ландшафтных 

комплексов, созданных человеком. 

 

8.2.3. Современные концепции антропогенного ландшафта 

 

Антропогенный ландшафт в представлениях разных географических школ. Принцип 

«равнозначности-неравнозначности» ландшафтообразующих компонентов. Различие 

научных взглядов в отношении масштабов и характера формирования антропогенных 

ландшафтов, времени проявления антропогенных изменений в ландшафтах и основ 

выделения антропогенных ландшафтов. 

Понятие о «сильных» и «слабых», «ведущих» и «ведомых» компонентах ландшафта. 

Формирование ландшафтов в представлениях Н.А. Солнцева, А.А. Видиной, С.В. 

Калесника, А.Г. Исаченко, И.И. Мамай. Понятие о изменении и коренной перестройке 

ландшафта. 

Понятие о «инертных» и «динамичных» компонентах ландшафта. Формирование и 

изменение ландшафтов в представлениях Ф.Н. Милькова. Идея равнозначности 

ландшафтообразующих компонентов. 

Культурные модификации ландшафтов Л.Г. Раменского и типы ландшафтного 

комплекса. Экологические шкалы Д.Г. Раменского и их роль в изучении антропогенной 

преобразованности ландшафтных комплексов. 

Представления о географической фации и разности земель В.Б. Сочавы. Коренные, 

мнимокоренные и серийные фации. Антропогенные модификации фаций длительного и 

кратковременного характера.  

Антропогенные модификации ландшафтов в представлениях Ф.Н. Милькова. 

Смысловой объем понятия «антропогенный ландшафт». Антропогенные ландшафты и 

ландшафтно-техногенные системы. Культурный ландшафт. Этнокультурный 

(национальный) ландшафт. 

 

8.2.4. Прикладные задачи изучения антропогенных и природно-антропогенных 

ландшафтов 

 

Учение о ландшафте и народно-хозяйственная практика. Участие ландшафтоведения 

в решении традиционных проблем сельского хозяйства, лесоводства, мелиорации и 

водного хозяйства. Современные направления прикладного ландшафтоведения: 

инженерное, медицинское, рекреационное, градостроительное, архитектурно-

планировочное и др. Ландшафтоведение и охрана ландшафтов. 

naHamadrToBeneHue, mpukiaagHoe saHamagToBeneHne. lloHsTue 00 aHTPONOreHHOI 
reorpadun. 

8.2.2. Ilpeamer U 00beKT U3y4YeHHUS] B AHTPONOIreHHOM JaHAIA(TOBeeHUH 

I'eorpaduueckuii acrektT mnpoOsemMbl B3aWMONEICTBUS MpHUPOABI W obOmecTBa. Pousb 

naHamadTOBENCHNUS B PELICHUH MPOoOJeMbl B3aUMOIEHCTBUS MPUPOILI M OOIIECTBA U OXPAaHbI 

OKpY>Karoleu cpensbl. 
HcTokn m3ydenns: reorpaguueckux MOCIEACTBUN XO3SHCTBEHHON NEsSTeIbHOCTH YeIOBeKa 

1 GOopMHPOBaHUSI COBPEMEHHBIX JaHAMA(TOB MOA BO3IEICTBUEM AHTPONOTEHHBIX (haKTOPOB. 

Tpynst JLI1. Mapmia, B.B. [loky4aeBa, A.A. M3maunnsckoro, A .W. Boeiikosa, E. ®erbca. 
OOBeKThI N3yUeHHsI KIIACCHYECKOTO U aHTPOIOTeHHOTO JIaHAIIa() TOBEIEHHS. 

OCHOBHBIE HamNpaBJICHUs AHTPOIIOTEHHOTO JAHAMA(TOBENEHHUs: W3y4YeHHe POJIH 
aHTpornoreHHoro (akropa B mpeoOpa3oBaHUM U (HOPMUPOBAHUU JIAHAIMAPTHBIX KOMILJIEKCOB; 

u3yudeHne JaHAmadTos, (OPMUPYIOLIMXCS MOJ BIMSHHEM Pa3HbIX OTpacyieil XO03siiCTBEHHOU 
IesTeIbHOCTH YeJOBEKa, TUIOJOTHs AHTPOIOTEHHBIX JAHAMA(TOB, W3yueHHe AWHAMUKU U 

Pa3BUTHS aHTPOINOTEHHBIX JAHAMA(PTOB; MCCIEAOBAHNE CTPYKTYPBI M CBOWMCTB JIAHALIA(THBIX 

KOMILJIEKCOB, CO3JJaHHBIX YEJIOBEKOM. 

8.2.3. CoBpeMeHHbIe KOHLENIIHH AHTPONOIeHHOro JaHAmAadTa 

AHTpOTOreHHbIl JaHAma(pT B MPEACTABICHUAX pa3HbIX reorpaduyecknx mkoi. [IpuHImn 

«PaBHO3HAYHOCTH-HEPABHO3HAYHOCTH»  JIAHAIAPTOOOPa3yIOUIMX KOMIIOHEHTOB. Paznmume 
HAYYHBbIX B3IJII0OB B OTHOLIEHWM MacIITabOB M XapakTepa (pOpMHPOBAaHUS aHTPOMOTEHHBIX 

maHamadTOB, BPEMEHU NPOSBJICHUS AHTPOIOTEHHBIX WM3MEHEHHH B JaHamadTax U OCHOB 
BBIJIEJIEHHS aHTPOTIOT€HHBIX JIAHAIIA(TOB. 

IToHsITHE O KCHUJIBHBIX» U «CIA0BIX», «BEAYIINX» M «BEIOMBIX» KOMIIOHEHTax JaHAamadra. 
®opmuposanue naHamadroB B mnpencraBieHusx H.A. Comnnoesa, A.A. Bununoii, C.B. 

Kanecnuka, AI'. Ucauenko, 1.1. Mamaii. IlonaTtue o u3MeHEeHMM U KOPEHHOI IepecTpoiike 

nannmadTa. 
IToHsiTE O KMHEPTHBIX» M «IMHAMUYHBIX» KOMIOHEHTax jaHamadra. PopmupoBanne u 

u3MeHeHue JaHnmadpToB B mnpexactaBieHusix D.H. MwunbkoBa. Unes paBHO3HAYHOCTH 

JaHamagpTooOpas3yINX KOMIIOHEHTOB. 
Kynerypusie momudukanum nanamadro JLI. PameHckoro u Tumbl JgaHgmadTHOTO 

KOMIUIekca. Dkonornyeckue wmkanel [[.I°. PameHckoro u ux posib B M3y4€HHUU aHTPOIOTE€HHOM 
npeoOpa30BaHHOCTH JIAaHAMIA() THBIX KOMITJIEKCOB. 

IIpencraBnenust o reorpadudeckoii ¢auuu u pasHoctu 3emeiab B.b. CouaBbl. Kopennsbie, 

MHHMOKOpPEHHBbIE U cepuiiHble paumu. AHTpornoreHHble MogudUKaUK (Garuii IIUTEIBHOTO U 

KpPaTKOBPEMEHHOI'O XapaKkTepa. 
AnTponioreHHele Momudukanuun JaHamadToB B npeacrasieHusx PH. Munbkosa. 

CMBICTIOBOIT 00BEM MOHATHS «AHTPOMOTEHHBIH JaHAWA(T». AHTPONOreHHbIe JaHAAPTHl U 
JaHOmadTHO-TEXHOTEHHbIE  CHCTEMBL Kynerypubii  masmgmadr. OTHOKYJIBTY PHbII 

(HauMoOHaNBHBIN) TaHAA]T. 

8.2.4. IlpuknagHbie 3a70a4H U3y4YeHHS] AHTPONOIeHHBIX H NMPHPOAHO-AHTPONMOI€HHBIX 
JaHamadTos 

Ydenue o naHamadTe U HAPOJHO-XO3AMCTBEHHAs MPAKTUKA. Y4acTue JaHAamadTOBEICHUs 

B PELICHNH TPAANIHMOHHBIX MPOOJEM CEeIbCKOrO XO3SHCTBA, JIECOBOACTBA, MEIHOPALUU U 
BOOHOro xo3siictBa. CoOBpeMEHHbIE HAmNpaBICHUS MNPUKJIAAHOTO JIAHAUIA(TOBENEHUS: 

UHXXEHEPHOe,  MEIUIMHCKOE,  pEeKpealliOHHOe,  IPaJOCTPOUTENIbHOE,  apXMUTEKTYpPHO- 
TuIaHupoBOYHOE 1 Ap. JlannmadroBeneHne u oxpaHa JaHAa(TOB.



Генеральная задача прикладного ландшафтоведения. Разработка научных основ 

проектирования культурного ландшафта. Планирование и организация культурного 

ландшафта. Оптимизации распределения хозяйственной деятельности человека и его 

воздействия на природу на основе ландшафтно-географического (ландшафтно-

экологического) подхода. 

 

 

8.3. Учение об антропогенных факторах и антропогенизации ландшафтной 

сферы Земли 

 

Понятие об антропогенных факторах. Специфика формирования антропогенных 

факторов. Состав антропогенных факторов. Антропогенные факторы на разных этапах 

развития общества и хозяйственной деятельности человека. Антропогенные факторы-

тела, вещества, процессы и явления. Региональные антропогенные факторы. Сезонные 

антропогенные факторы.  

Классификация антропогенных факторов по И.П. Лаптеву. Первичные и вторичные 

антропогенные факторы. Антропогенные факторы разной природы: механические, 

физические, химические, биологические, ландшафтные. Различия антропогенных 

факторов по времени происхождения и действия. Различия антропогенных факторов по их 

способности аккумуляции в природе и миграциям. Классификация антропогенных 

факторов по масштабам охватываемого пространства и устойчивости вызываемых 

изменений в природе. Различия антропогенных факторов по видам деятельности человека.   

Основные подходы к изучению антропогенных факторов. Оценка распространения 

антропогенных факторов. Выявление динамики антропогенных факторов. Оценка 

структуры антропогенных факторов. Качественная и количественная характеристика 

антропогенных факторов. Концентрация и доза фактора. Оптимум фактора. 

Интенсивность антропогенного воздействия. 

Управление антропогенными факторами. Антропогенные факторы как инструмент 

разумного, регулируемого воздействия на природу. Нормирование антропогенных 

факторов. 

Уровень современного развития общества и использования природных ресурсов. 

Антропогенные изменения балансовых процессов и круговорота вещества и энергии в 

географической оболочке. Изменение влагооборота и водного баланса. Проблема водно-

энергетического баланса. Баланс кислорода и углекислого газа. Изменение природного 

круговорота вещества и энергии. Возможности саморегуляции и самоочищения 

природных систем. Снижение порога устойчивости природных систем и нарушение 

естественного равновесия. 

Роль антропогенных факторов в формировании современных ландшафтов и 

изменении естественной ландшафтной структуры геосферы. Этапы и уровни 

антропогенизации ландшафтной сферы. Процессы антропогенизации ландшафтной 

оболочки: сведение древесно-кустарниковой растительности и обезлесение планеты, 

осушение болот, сплошная распашка земель, антропогенная эрозия почв, деградация, 

истощение и вторичное засоление почв, опустынивание, потеря биологического и 

ландшафтного разнообразия, техногенное загрязнение ландшафтов, урбанизация и др. 

Современная структура ландшафтно-географических зон. 

 

 

8.4. Вопросы теории и методологии антропогенного ландшафтоведения 

8.4.1. Антропогенные ландшафты в современных ландшафтных классификациях 

 

Классификации современных ландшафтов с учетом их антропогенной измененности. 

Девственные или первобытные ландшафты. Коренные и условно-коренные ландшафты. 

I'enepanbHasi 3agada NpUKIaAHOrO JaHamadToBeaeHus. Pa3paboTka Hay4yHbIX OCHOB 
MPOEKTHPOBAHUST KyJNbTypHOro jaHmmadra. [lmanupoBaHue W OpraHu3alsi KyJbTYPHOTO 

naagmadTa. OnTUMU3aIUU paclpenesieHus] XO3sIIICTBEHHOW [esSTeNIbHOCTH YeNOBeKa M ero 
BO3ICICTBUSI HAa TWPUPONY Ha OCHOBe JaHamadTHO-reorpadudyeckoro (JaHamagTHO- 

9KOJIOTUYECKOr0) MOAXO0/a. 

8.3. Yuenue 00 aHTpomoreHHbIX (paxkTOpax M AHTPOMOreHU3ALMH JAHAMAPTHOMH 

chepn1 3emuan 

ITonsitue 06 aHTpomoreHHbIX (akrtopax. Cneunpuka GopMHPOBaHMS AHTPOIIOTEHHBIX 
dakTopoB. CocTaB aHTPONOTeHHBIX (AaKTOPOB. AHTPONOreHHbIe (AaKTOPHI HA PA3HBIX ATArax 

pa3BuTHA OOLIeCTBA M XO3AHCTBEHHOH NESTENbHOCTH YeloBeKa. AHTPOINOreHHble (hakTopbI- 
TeNa, BELIECTBA, MPOLECCHl M siBIeHUs. PermoHanbHble aHTponoreHHble (aktopbl. Ce30HHBIE 

AHTPOIIOTeHHBIE (PAKTOPHI. 
Knaccupukauus anrponorerssix (axropos mo W.I1. Jlantey. [lepBuuHbie 1 BTOPHUYHBIE 

aHTPOIOreHHble (PaKTOPBL. AHTPONOreHHble (DAKTOPbl Pa3HOW MNPHPOIBL MEXaHUYECKUe, 
dusnyeckne, XuMHUYeckwe, Ouojormyeckue, JaHamadTHeie. Pazmuuus aHTPOMOTeHHBIX 

(baxTOpPOB 1O BPEMEHU NMPOHMCXOKIEHUS U NeiicTBUs. Pa3nndns aHTPONOTreHHbIX (PaKTOPOB 10 MX 
CHOCOOHOCTH aKKyMyJSIIMM B Tpupone u murpauusMm. Knaccudukauus aHTPONOTeHHBIX 

dakTopoB mo MacmTabaM OXBaThIBAEMOTO TPOCTPAHCTBA W YCTONYMBOCTH BBI3BIBAEMBIX 
uU3MeHeHul B npupoze. Pa3nuyuns aHTpOnoreHHbIX (JaKTOPOB MO BUIAM JESITEIbHOCTH YeJIOBEKa. 

OcHOBHBIE MOIXOABI K M3YYEHUIO aHTPOMOTEHHBIX (akTopoB. OLEHKa pacrpOCTpaHEHUs 
aHTPOIOTeHHBIX (aKTOpPOB. BrhIABIEHNE AWHAMUKK AaHTPONOreHHBbIX (akTopoB. OueHka 

CTPYKTYpPBI aHTPOIOTeHHbIX (pakTopoB. KadecTBeHHass M KOJMYECTBEHHAs XapaKTEPHCTUKA 
aHTpomoreHHbIX  (akrtopoB. Konuentpamuss u poza dakropa. Ontumym  dakropa. 

HMHTEeHCUBHOCTD aHTPOMIOT€HHOIO BO3AEMCTBUS. 
YnpaBieHue aHTPOMOTreHHbIMH (hakTopamu. AHTPOIOreHHble (PaKTOPbI KaK WHCTPYMEHT 

pPa3syMHOIrO, peryjJupyeMoro BO3AEHCTBUs Ha mnpupoay. HopmmpoBaHue aHTPONOTE€HHBIX 
dakTopoB. 

YpoBeHb COBPEMEHHOTO pPa3BUTHs OOIIECTBA M HCIIOJNB30BaHMS MPUPOAHBIX PECYPCOB. 
AHTpONOreHHbIe U3MEHEeHUs1 OaJlaHCOBBIX MPOLIECCOB M KPYroBOPOTA BEIIECTBA M SHEPTUU B 

reorpaduyeckoii odonouke. M3menenne Biraroodopora u BonHoro Oananca. [IpoGnema BogHO- 
sHeprerudeckoro Oananca. bamaHc kucimoponma m yriekucyioro rasa. M3smMeHeHne mpupomHOTro 
KPyroBOpOTa BELIECTBA W JHEPruh. BO3MOXXHOCTH CaMOperyJsilud U CaMOOYHINEHUS 
npupoaHbIx cucrteM. CHIDKEHHE TOpOora YCTOWYMBOCTH IPHPOOHBIX CUCTEM M HapylIeHHE 

€CTECTBEHHOTO PABHOBECHSI. 
Ponp aHTpomoreHHBIXx (PakTOpoB B (OPMUPOBAHMU COBPEMEHHBIX JAHAMAPTOB U 

U3MEHEHUN eCTECTBEHHON JaHAmapTHON CTPyKTypbl reochepbl. OTambl W YPOBHU 
aHTpornioreHm3anuu yaHamapTHoi cheprr. Ilpoueccel aHTpomoreHusanuu JiaHAmadTHON 

00OJIOYKH: CBEHNEHHE IPEBECHO-KYyCTAPHHKOBON pPACTHUTENBHOCTH U 00€3JIeCeHUE IIIaHETHl, 
ocyleHre OOJOT, CIUIOUIHAS pacrallka 3eMejb, aHTPOIIOT€HHAsl 3PO3Ws IMOYB, Ierpananus, 

UCTOIEHNE M BTOPUYHOE 3aCOJIEHHE II0YB, OIYCTHIHMBAHUE, TOTEpPs OHMONOrMYecKoro u 
JaHamadTHOTO pPa3sHOOOpa3us, TEXHOTCHHOE 3arps3HeHue JaHamadToB, ypOaHM3amus W Ip. 

CoBpemMeHHast CTPYKTYpa JaHAmadTHO-reorpapuueckux 30H. 

8.4. Bonnpocsl TeopuH M MeTOA0JI0THU AHTPONOr¢eHHOI0 JJaHAMA(PTOBEACHHS 

8.4.1. AuTponorensbie JJaHAWA(THI B COBPeMEHHbIX JaHAWA(GTHBIX KIaccHpuranusax 

Knaccudpukanmu coBpeMeHHBIX JaHAMAPTOB C YYETOM UX aHTPOIOTC€HHONH M3MEHEHHOCTH. 
JleBcTBeHHBIC WK TIepBOOBITHBIE JaHAmadTel. KopeHHbIe U yCIOBHO-KOPEHHBIE JIAHAIMA(THL.



Современные ландшафты: ландшафты относительно неизмененные, в разной степени 

измененные, преобразованные, созданные человеком. 

Качественные и количественные показатели классификации современных 

ландшафтов по степени измененности исходных ландшафтов. Классификация 

ландшафтов по степени и характеру воздействия на них антропогенного фактора. 

Конфигурация и геометрия распространения антропогенных комплексов в структуре 

ландшафтного покрова.  

Генетическая классификация ландшафтов Н.Ф. Милькова. 

Положение антропогенных комплексов в общей типологической классификации 

ландшафтов Земли. Таксономическая система типологических единиц естественных и 

антропогенных ландшафтов по Ф.Н. Милькову. Выделение рядов антропогенных 

ландшафтов в наземном, земноводном, ледовом, водно-поверхностном и донном 

вариантах (отделах) ландшафтной сферы. Зонально-поясные типы антропогенных 

ландшафтов и их топологические единицы. 

 

8.4.2. Классификация антропогенных ландшафтов 

 

Система многоуровневой классификации антропогенных ландшафтов Ф.Н. Милькова. 

Классификация антропогенных ландшафтов по роду деятельности человека. 

Сельскохозяйственные (полевые, лугово-пастбищные, садовые, смешанные), 

промышленные, линейно-дорожные, лесные, водные, рекреационные, селитебные 

(городские, сельские), беллигеративные ландшафты.  

Классификация антропогенных ландшафтов по генезису. Техногенные, подсечные, 

пашенные, пирогенные, дигрессионные (пастбищно-дигрессионные, рекреационно-

дигрессионные) антропогенные ландшафты. 

Классификация антропогенных ландшафтов по целенаправленности возникновения. 

Прямые (запрограммированные) и сопутствующие антропогенные ландшафты.  

Классификация антропогенных ландшафтов по хозяйственной ценности. Культурные 

и акультурные антропогенные ландшафты.  

Классификация антропогенных ландшафтов по длительности существования и 

степени саморегуляции. Долговечные саморегулируемые, многолетние частично 

регулируемые, кратковременные регулируемые антропогенные ландшафты. 

Классификация антропогенных ландшафтов по глубине воздействия человека на 

природу. Антропогенные неоландшафты, измененные (преобразованные) антропогенные 

ландшафты. 

Геоэкологическая классификация антропогенных ландшафтов по В.А. Николаеву. 

Природные ландшафты, сохраняющие естественный инвариант. Антропогенные 

ландшафты, утратившие естественный инвариант: целенаправленно созданные, 

антропогенно регулируемые; нарушенные, хозяйственно не используемые и 

нерегулируемые. Принципы геоэкологической классификации антропогенных 

ландшафтов. 

Классификация антропогенных ландшафтов по функционально-целевому назначению. 

Ресурсовоспроизводящие, средообразующие, природоохранные антропогенные 

ландшафты.  

 

 

8.4.3. Система таксономии антропогенных ландшафтов 

 

Принципы выделения таксономических категорий антропогенных ландшафтов. 

Класс антропогенных ландшафтов как совокупность ландшафтных комплексы, 

формирующихся под воздействием определенной отрасли деятельности человека. 

CoBpemennble JaHAmMA(TH: JaHAWAPTE OTHOCHTEJIbHO HEM3MEHEHHBbIE, B Pa3HON CTENeHU 
U3MEHEHHbIe, TPe00Pa3OBaHHbIE, CO3IaHHBIE YETIOBEKOM. 

KauecTBeHHbIE ¥  KOJHMYECTBEHHbIE TIOKa3aTeNnd  KJacCU(PUKALUM  COBPEMEHHBIX 
JaHgqmadTOB MO CTEMEHM M3MEHEHHOCTH HuCXOoaHbIXx JjaHamadroB. Knaccupuxauums 

JaHgmadTOB MO CTEMEHW U XapakTepy BO3NEHCTBHA HA HUX AHTPOIOTEHHOro (Qakxropa. 
Kondurypamuss 1 reomerpust pacrnpOCTPAHEHHs AHTPOIIOTEHHBIX KOMIUIEKCOB B CTPYKType 

JaHAIaGTHOTO MOKPOBA. 
I'enernueckas kiaccudukanys nanamagros H.®@. Munbkosa. 

ITonoxxeHne aHTPOMOTEHHBIX KOMILIEKCOB B OOIMIE THUIONOrMYecKol Kiaccuukauum 
nangmadTo 3eman. TakCOHOMHYECKas CHUCTEMa THIOJOTMYECKHX EIUHHL] €CTECTBEHHBIX U 

aHTpornoreHHbix JaHgmagpTos mo D.H. MwunbkoBy. Breimenenune psnoB aHTPONOTEHHBIX 
gaHgqmadTOB B HA3€MHOM, 3EMHOBOIHOM, JIEOBOM, BOIHO-TIOBEPXHOCTHOM U JOHHOM 

BapuaHTax (ormenax) JjaHAmadTHON cdepbl. 30HATBHO-NOSCHBIE THUITBI AHTPOIIOTEHHBIX 
JaHAmAadTOB U X TOMOJOTHYECKUE SIMHHLIBI. 

8.4.2. Knaccupukauusi aHTpONoreHHbIX JaHamagros 

Cucrema MHOTOYpPOBHEBOH KJIacCU(pHUKALMK aHTPONoreHHbIX JanamagTos @.H. Munbkosa. 

Knaccupukauus aHTPONOreHHbIX JaHAWAPTOB IO POAY MAEATEIbHOCTH YeJOBEKa. 
CenbCKOX03SCTBEHHEIE (noneswie, JIyTOBO-MACTOUIIHBIE, CaJIOBELIE, CMEIIIaHHBIE), 

NPOMBIIIJICHHbIE, JIMHEHHO-IOPO)KHbIE, JIECHBIE, BOIHBIE, PEKPEALMOHHbIE, CEIUTEOHbIE 
(ropoxckue, cenbckue), OeJTurepaTUBHbIC TAHIIA(THL 

Knaccupukauus aHTPONMOTeHHBIX JAaHAMA(TOB MO reHe3ucy. TeXHOreHHbIe, MOICEUHbIE, 
NalleHHblE, TMUPOTeHHbIE, JWIPECCHOHHBbIE (MACTOUIIHO-IUTPECCHOHHBIE, PEeKPealoOHHO- 

IUTPECCUOHHBIE) aHTPOTIOT€HHBIE JTAHAIIA(THI. 
Knaccupukauus aHTPONMOTEeHHBIX JAHAMA(TOB MO IEJIEHAPABIEHHOCTH BO3HUKHOBEHHIS. 

[Ipsimble (3amporpaMMHUPOBaHHBIE) U COITY TCTBYIOINNE AHTPOIIOTEHHbIE JTaHAIIA(THI. 
Knaccudukauus aHTPONOreHHbIX JAaHAMAPTOB MO XO35HCTBEHHON IIeHHOCTH. KyIbpTypHBIE 

U aKyJIbTypHBIE aHTPOIIOTEHHBIE JIAHAIA(THI. 
Knaccupukauus aHTPONOTreHHBIX JaHMIIA(TOB MO IJINTEIBHOCTH CYLIECTBOBAaHHUS U 

CTEeNeHN camoperysuuu. JlonroBe4YHble CaMOperyJMpyemble, MHOTOJIETHHE YaCTUYHO 
peryaupyemMsble, KpaTKOBPEMEHHbBIE PeryIHpyeMble aHTPONOTEHHbIE JTAHIIIA( THL 

Knaccupukauus aHTPONOreHHbIX JaHAMA(PTOB MO TIyOMHE BO3ACHCTBHUS YelOBEKa Ha 
npupoay. AHTpPOIIOTeHHble HeonaHAamadTsl, N3MEHeHHbIe (TpeoOpa3oBaHHbIE) aHTPOIIOTEHHBIE 

JaHamagThL 
I'eoskosoruyeckast kiaccudukanus aHTPONOreHHbIX JaHamagToB mo B.A. Hukonaesy. 

IIpuponueie naHmmadThl, COXPAHSAIOIIUME E€CTECTBEHHBII WHBAapUAHT. AHTPOINOTeHHbIE 
maHgmadTel, YTPATUBLINE €CTECTBEHHBbII HMHBAPHAHT. LEJICHATIPABICHHO CO3JaHHBIE, 

AHTPOIIOTEHHO  PeryJupyeMble; HapyILICHHbIe, XO3SICTBEHHO HE UCIONb3yeMble U 
Heperynupyemble.  [IpUHIMIBI ~ TEO3KOJOTHMYECKOW  KJIaCCU(PUKAIMU  aHTPOIOTEHHBIX 

JaHamadToB. 
Knaccudukauus aHTpOroreHHsbIX JaHAmadTOB 1Mo (yHKIHOHAIBHO-1IEJIEBOMY Ha3HAUEHHIO. 

PecypcoBocnponsBonsmue, cpenoobpasyromue, NPUPOAOOXPAHHBIE aHTPOIIOTEHHbBIE 
JaHImaQThL 

8.4.3. Cucrema TAKCOHOMHUH AHTPONOIeHHbIX JaHAA(TOB 

ITpuHIUIBEI BBIIEIEHUS] TAKCOHOMUYECKUX KaTErOpHii aHTPOIMOT€HHBIX JTAHAIIa(TOB. 
Knacc anTpomnoreHHpIX JaHAMAPTOB KaK COBOKYMHOCTh JIAHAMA(THBIX KOMILIEKCHI, 

dbopmMupyrOImMUXCs MO BO3AEHCTBHEM OIPENesIeHHON OTPaCH AeITeIbHOCTH YeJIOBEKa.



Антропогенный тип ландшафта – система взаимосвязанных комплексов, возникающая 

при определенном виде хозяйственной деятельности. Запрограммированные и 

сопутствующие типы антропогенного ландшафта. Зональный и азональный 

антропогенный тип ландшафта.  

Подтип антропогенного ландшафта как система взаимосвязанных комплексов, 

возникающая в рамках одного вида хозяйственной деятельности в зависимости от способа 

его осуществления. Морфологические и качественные признаки выделения подтипов 

антропогенного ландшафта. Запрограммированные и сопутствующие подтипы 

антропогенного ландшафта.  

Антропогенный тип местности как результат хозяйственной деятельности 

определенного вида или способа в сходных геоморфологических и гидрогеологических 

условиях. 

Антропогенный тип урочища как совокупность вновь созданных или 

модифицированных человеком урочищ. Простые и сложные антропогенные урочища. 

Принципы выделения топологических единиц антропогенных ландшафтов во 

взаимосвязи с ландшафтами естественными. 

 

8.4.4. Структура антропогенного ландшафта 

 

Общие понятия структуры. Структура как основная характеристика ландшафта. 

Структура как инвариантный аспект геосистемы.  

Соотношение представлений о структуре естественных ландшафтов и структуре 

ландшафтов, формирующихся под воздействием человека. Основные формы 

антропогенного воздействия на природные системы.  

Компонентная структура антропогенного ландшафта. Блоковая структура 

антропогенного ландшафта. Природная, производственная и социальная подсистемы 

антропогенного ландшафта. Их особенности и взаимодействие. Взаимосвязи структурных 

элементов антропогенных ландшафтов: вещественно-энергетические, информационные, 

управленческие.  

Определение структуры антропогенного ландшафта. Инвариантный аспект структуры 

антропогенного ландшафта.  

Изменение пространственной структуры исходного ландшафта в результате 

хозяйственной деятельности. Антропогенная гомогенизация и гетерогенезация 

ландшафтов.  

Пространственная структура антропогенного ландшафта. Изменение инварианта 

ландшафтного рисунка. Рисунок антропогенного ландшафта: ячеистый, векторный, 

изопотенциальный, линейный, диффузный и пр. 

 

8.4.5 Формирование и возраст антропогенного ландшафта 

 

Возраст как количественная мера формирования антропогенных ландшафтов. Возраст 

малых антропогенных комплексов. Возраст антропогенных комплексов высоких 

иерархических уровней.  

Формирование антропогенного ландшафта как статическая категория. Формирование 

антропогенного ландшафта как динамическая категория.  

Время становления структуры антропогенного ландшафта. Возраст типа 

антропогенного ландшафта. Возраст антропогенного комплекса. 

Метахронность структуры антропогенных ландшафтов. Полигенез антропогенных 

геосистем. 

 

8.4.6. Состояние антропогенного ландшафта 

 

AHTpOTOreHHBIN THII JJaHAIIA(Ta — CUCTEMa B3aMOCBSI3aHHBIX KOMILIEKCOB, BO3HUKAIOIIAS 
IpU  OINpEAENEHHOM BUIE XO3SICTBEHHOI IEesATeNbHOCTH. 3alporpaMMHpPOBaHHbIE U 

COINYTCTBYIOIIME THUIBI ~ AHTPONOIeHHOro  JjaHmmadTa. 3O0HAIBHBIA W A30HAJIBHBIN 
aHTPOIOTeHHBII TUT JaHamadTa. 

IMontun aHTpPOMOreHHOro JaHAmadTa Kak CHCTeMa B3aUMOCBSI3aHHBIX KOMILIEKCOB, 
BO3HHKAOIAS B pAMKaX OJHOTO BUIA XO3HCTBEHHOH NEATENIbHOCTH B 3aBUCUMOCTH OT CIOCo0a 

ero ocyiectBieHns. Mopdonoruyeckre M KadeCTBEHHbIE MPHU3HAKH BbIOENEHUsS IONTHIIOB 
aHTPOIOreHHOro  JaHamadTa.  3amporpaMMHUpPOBAHHBIE M COMYTCTBYIOLIME  ITOATHUIIBI 

AHTPOIIOT€HHOTO JaHAmAaTa. 
AHTpPOIIOTE€HHBII1 THUI MECTHOCTHM Kak pe3yJbTaT XO3SHCTBEHHOW JAEsITeNbHOCTH 

OTIPENeIEHHOr0 BUJA FJIM CIIOCO0a B CXOOHBIX Ie€OMOP(OJOTHYECKHX M THIPOreOJOTHIeCKIX 
YCJIOBUSAX. 

AHTpPOIIOTE€HHBII1  THUN  ypouuila KaK COBOKYMHOCTb BHOBb  CO3/IaHHBIX WM 
MOAN(PHUIIPOBAHHBIX YEJIOBEKOM ypouHil. [IpoCThIe 1 CI0KHBIE aHTPOIIOT€HHBIE YPOUHIIA. 

IIpyHUMIIBEI  BBINENEHUS TOMOJOTHMYECKUX €IMHULl aHTPOIMOTeHHBIX JIaHAMA(PTOB BO 
B3aMMOCBSI3H C JIaHAIAPTAMU €CTECTBEHHBIMIL. 

8.4.4. CTrpykTypa aHTponoreHHoro jJanamadgra 

O6wmme moHsATHS CTPYKTypbl. CTpPyKTypa Kak OCHOBHAs XapaKTEepPHCTHKA JaHgmadTa. 

CTpyKTypa Kak HHBaPMAHTHBIM aCMEKT re0CUCTEMBI. 
CooTHoOlIeHne TPEACTaBICHUN O CTPYKType €CTECTBEHHBIX JIaHAMA(TOB M CTPYKType 

nangmadToB, QopmupyromuXcs oA Bo3deiicTBueM  denoBeka. OcCHOBHbIe  (OPMBI 
AHTPOIIOT€HHOI'0 BO3AEICTBUS HAa MIPUPOJHBIE CUCTEMBL 

KommnoneHnTHass ~ CTpykTypa aHTpomoreHHoro jaHmmadTa. biokoBas — cTpykrypa 
anTpororeHHoro JjaHmmadTa. [lpuponHas, NMpPOM3BOACTBEHHAs U COLMAJbHAS ITOACHCTEMBI 

aHTpornoreHHoro jganamadTa. Ux ocobeHHOCTH 1 B3aumozeiicTBre. B3anmMocBs3u CTPyKTYpPHBIX 
3JIEMEHTOB AHTPOIOreHHBIX JIAHAMA(TOB: BEIIECTBEHHO-IHEpreTuieckne, MH()OPMALIOHHBIE, 

yIIpaBJIeHYECKUE. 
OmnpeneneHue CTPyKTYphl aHTPONIOreHHOro JaHamadTa. MIHBapuaHTHBIA aClIeKT CTPYKTY PbI 

AHTPOIOTeHHOT 0 JaHAmadTa. 
H3MeHeHNe TNPOCTPAHCTBEHHOH CTPYKTYpPhl HCXOAHOTO JaHAmadra B pe3yJbrare 

XO35IUCTBEHHOM  NeATEJIbHOCTH. AHTpPONOreHHass TIOMOreHu3alusi W reTeporeHe3auus 
JaHamadToB. 

IIpocTpaHcTBeHHAst CTPyKTypa aHTpororeHHoro jaHmmadTa. M3mMeHeHne WHBapuaHTa 
JaHAMAPTHOTO pPUCYHKA. PHCYHOK aHTPOINOreHHOro JjaHAmadTa: SYEUCThId, BEKTOPHBIA, 

W30TOTeHLUMANIbHBIN, TUHEWHBIH, 11 Qy3HBIN 1 1Ip. 

8.4.5 ®opmupoBaHue H BO3PACT AHTPONOrEeHHOr0 JaHAmAapTa 

Bo3spact kak konndecTBeHHast Mepa (OpMHUpPOBaHMs aHTPOIOTeHHbIX JanamadTos. Bospacrt 
MaJbIX AHTPOINOrEHHBIX KOMIUIEKCOB. B03pacT aHTPONOreHHBIX KOMIUIEKCOB BBICOKUX 

HepapXUYeCKUX YPOBHEM. 
dopmupoBaHue aHTPOIOreHHOro JaHamadTa Kak craTudyeckas kareropusi. @opmupoBaHue 

aHTPOITOTEHHOT O JIaHAma(Ta KaKk AMHAMUYECKash KaTeropusl. 
Bpemsi  craHOBIEHHs  CTPYKTYphl —aHTpomoreHHoro JjaHmmadta. Bospact TuHma 

AHTPOIIOreHHOro JaHamadTa. Bo3pacT aHTPONOreHHOro KOMILIEKCA. 
MeTaxpoHHOCTh CTPYKTYpbl AaHTPOMNOreHHbIX JaHamadToB. [lomureHes aHTPOMOreHHBIX 

r€0CUCTEM. 

8.4.6. CocTosinue aHTponoreHHoro Janamadra



Состояние антропогенного ландшафта. Энергетический тип состояний антропогенных 

ландшафтов. Сезонная и циклическая изменчивость антропогенных геосистем. 

Структурный тип состояний антропогенных ландшафтов. Структура антропогенных 

геосистем.  

Состояние динамического равновесия геосистем. Типы равновесных состояний 

геосистем по способности к саморегулированию своей структуры и функционирования.  

Динамические состояния антропогенных геосистем. Эквифинальные состояния 

антропогенных геосистем. Переменные состояния антропогенных геосистем. 

Экстремальные состояния антропогенных геосистем. Структурная память ландшафта как 

важное свойство, определяющее его современное состояние. 

 

8.4.7. Устойчивость антропогенного ландшафта 

 

Представления об обратимости и необратимости антропогенных ландшафтов. 

Основные закономерности формирования обратимых сукцессионных ландшафтов. 

Условия формирования устойчивых необратимых ландшафтов антропогенного ряда.  

Устойчивость антропогенных ландшафтов на разных стадиях своего развития. 

Понятие «эталона времени» (характерного времени) в определении устойчивости и 

необратимости антропогенных ландшафтов. 

Геосистемные представления о устойчивости природных и полуприродных систем. 

Проблема устойчивости антропогенных ландшафтов. Функциональный аспект 

устойчивости антропогенных ландшафтов. Структурно-функциональный аспект 

устойчивости антропогенных ландшафтов. Инвариантный аспект устойчивости 

антропогенных ландшафтов. Типологический аспект устойчивости антропогенных 

ландшафтов. 

 

8.4.8. Функционирование и динамика антропогенного ландшафта 

 

Изменение антропогенного ландшафта под воздействием человека и вследствие 

саморазвития. Функционирование, динамика и развитие антропогенного ландшафта. 

Изменение как смена состояния антропогенного ландшафта. 

Динамика ландшафтов в пределах одного инварианта: флюктуации и сукцессии. 

Стадии антропогенной сукцессии. Антропогенный субклимакс.    

Развитие антропогенного ландшафта как эволюционный процесс. Саморазвитие 

антропогенных ландшафтов. 

Развитие антропогенного ландшафта как результат катастрофических воздействий, 

приводящих к революционным (скачкообразным) преобразованиям его структуры. 

Стадии развития антропогенных ландшафтов.  

Формы и факторы динамики антропогенных ландшафтов. Внешние и внутренние 

факторы динамики антропогенных ландшафтов. Направленность динамики 

антропогенных ландшафтов. Ранг динамики антропогенных ландшафтов. 

Продолжительность динамики антропогенных ландшафтов. Скорость и характер хода 

динамики антропогенных ландшафтов. Критерий оптимальности динамики 

антропогенных ландшафтов. Формы динамики антропогенных ландшафтов по 

дешифрируемости в ландшафтном рисунке. 

 

8.4.9. Основы методологии изучения антропогенных ландшафтов 

 

Уровни изучения антропогенных ландшафтов: физико-географический, 

географический, геотехнический.  

CocrosiHIe aHTPONOTeHHOTO JTaHAmadTa. DHEPreTHUECKUI TUIT COCTOSHUI aHTPOIIOT€HHBIX 
nangmagToB. Ce30HHass ¥ LUKIMYECKas W3MEHYMBOCTb AHTPOIOT€HHBIX T'€OCHCTEM. 

CTpyKTYpHBI THIT COCTOSHMII aHTPOMNOTreHHbIX JaHamagpToB. CTPyKTypa aHTPOIOTEHHBIX 

r€0CUCTEM. 
CocTosiHUEe JAMHAMUYEeCKOro paBHOBECHsI T€OCHCTeM. TuMbl pPaBHOBECHBIX COCTOSHUMN 

re0CHCTEM I10 CITOCOOHOCTH K CAMOPETyJIUPOBAHUIO CBOEH CTPYKTYPhI U (PyHKLIMOHUPOBAHUSI. 

JlMiHaMu4ecKue COCTOSIHUSI AHTPOIMOTEHHBIX Te€OCHCTEM. OKBHU(MHANBHBIE COCTOSHUS 
AQHTPOINOreHHbIX  reocucreMm. llepemMeHHBIE  COCTOSIHMSI ~ AHTPONOIEHHBIX  T'€OCUCTEM. 

DKcTpeMalbHbIE COCTOSIHHUS aHTPOIOTeHHBIX reocucteM. CTpyKTypHas mamsTh JaHamadra xak 

Ba)KHOE CBOMCTBO, ONPENEIAIONIEE €M0 COBPEMEHHOE COCTOSTHHE. 

8.4.7. YcToiunBOCTb AHTPONMOTeHHOI0 JaHAmadTa 

IIpencraBnenust 00 OOpaTUMOCTH W HEOOPATUMOCTH AHTPONOTrEHHBIX JaHAMA(TOB. 

OCHOBHBIE 3aKOHOMEPHOCTH (OPMHPOBAHUS OOPATUMBIX CYKLIECCHOHHBIX JIAaHAIA(TOB. 
Ycnosust GOpMUPOBaHUS yCTONUNBBIX HEOOPATUMBIX JIAHAIA(PTOB aHTPOIIOTEHHOT'O PsiAa. 

YCTOHYMBOCTh AHTPONOTEHHBIX JaHAIIA(TOB HA Ppa3HbIX CTAOUSX CBOEr0 Pa3BHUTHUSL 
ITonsiTHe «3TaNoOHa BpEeMEHW» (XapaKTEPHOTO BPEMEHHU) B OIpPENEeNIEHUH YCTOWYMBOCTH H 

HEoOpaTHMMOCTH aHTPOITOTEHHBIX JIAHAIIA(TOB. 
I'eocucremHble MPEACTABIECHNU O yCTOMYMBOCTU MPUPOAHBIX U MOJYHNPUPOAHBIX CHCTEM. 

IIpoGnema  yCTOWYMBOCTH  aHTPONOTeHHbIX  JaHAmWadToB. (DYHKUMOHAIBHBIA  ACMEKT 
YCTOMYMBOCTH  AHTPONOTeHHBbIX  JaHAmadgToB.  CTPyKTypHO-QYHKUMOHATBHBI  aCHEeKT 

YCTOMYMBOCTH  aHTPONOTeHHbIX JaHmmadToB. VHBapHaHTHBIA aCMeKT YCTOINYMBOCTHU 
aHTPOIOreHHbIX JaHAmadToB. TUMmOMOrnueckuii acmeKkT YCTOWYMBOCTH aHTPOIOT€HHBIX 

JaHamadToB. 

8.4.8. DyHKUHOHHPOBAHHE H JUHAMHKA AHTPOMOreHHOr 0 JIaHAmAPTa 

H3MmeHeHne aHTPOMOreHHOro JjaHmmadTa MOA BO3AEHCTBHEM 4YellOBeKa M BCIIEACTBUE 
camopasputusi. PYHKIMOHMPOBAHWE, IOMHAMUKA M pa3BUTHE AHTPOIOT€HHOro JaHAmadTa. 

H3MeHeHne Kak CMEeHa COCTOSIHUS aHTPOIIOTEHHOT 0 JIaHmmadTa. 
HunaMuka naHamadToB B Mpeneiax ONHOTO HMHBApUAHTA: (PIIIOKTyallMd M CyKLECCHU. 

Cranuu aHTPOMOTeHHOH CyKIecCUU. AHTPOTNIOT€HHBIH Cy OKITMMAaKC. 
PazBurue aHTpomoreHHoro nasHamadrTa Kak SBOJIOLMOHHBEIA mporecc. CamopasButue 

AHTPOIOTeHHBIX JaHAIIA(TOB. 
PazBurue aHTponoreHHoro jaHgmadTa Kak pe3yJbTaT KaTacTPOPHUECKUX BO3AEHCTBHIA, 

NPUBOIALINX K PEBOJIOLMOHHBIM (CKauKOOOpa3HbIM) NpeoOpa3oBaHUSIM €ro CTPYKTYpPBL 
Cranuu pa3BUTHS aHTPONOTEHHBIX JIAHAIIA(TOB. 

@dopmbl 1 GaKTOPEl AMHAMHUKM AHTPONOTEHHBIX JaHAmA(TOB. BHemHne u BHyTpeHHHE 
dakTOppl  AMHAMUKMA ~ AHTPONOTEHHBIX  JjaHamadroB.  HampaBneHHOCTs  AMHAMUKHU 

aHTPOTIOTreHHbIX  JaHmmagToB.  PaHr  OWHAMMKM ~ aHTPONOTEHHBIX  JIaHAA(TOB. 
ITponoIKNUTENIBHOCT WMHAMHUKN aHTPONOreHHbIX JaHmmadToB. CKOPOCTh M XapakTep Xozaa 

OVHAMUKA ~ AHTPONOTreHHbIX  yaHamadroB.  Kpurepuii  onTUManbHOCTH — OUHAMUKU 
aHTPOMOreHHbIX JaHamagroB. @DOpMbI AWMHAMUKMA AHTPONOIEHHBIX JIAHAIA(PTOB 110 

nemupprupyeMoCTH B JaHAIIA()THOM PHUCYHKE. 

8.4.9. OcHoBbI MeTOA0JI0THH U3YYEeHHUsI AHTPONOreHHBIX JAHAIAPTOB 

YpoBHH U3y4eHus aAHTPOINOTEHHBIX nTaHamagdToB: ¢dusnko-reorpadhUIECKmii, 
reorpadIecKuii, reOTEXHUIECKHIA.



Выделение типологических и региональных единиц антропогенных ландшафтов. 

Региональная классификация антропогенных ландшафтов. Принципы и показатели оценки 

антропогенизации природных и административно-хозяйственных регионов.  

Зональные и азональные антропогенные ландшафты. Принципы изучения, 

формирования и регулирования. 

Одновременный учет естественных и социально-экономических факторов в изучении 

антропогенных ландшафтов. Историко-географический и историко-археологический 

подходы к изучению антропогенных ландшафтов. Историко-генетические ряды 

антропогенных ландшафтов. Дистанционные методы анализа структуры и форм динамики 

антропогенных ландшафтов. 

Антропогенные ландшафты в составе парагенетических систем. Взаимосвязи и 

взаимодействия антропогенных ландшафтов и окружающих пространств. Ландшафтно-

географические поля и экотоны. Поля прямого и обратного воздействия.  

Общие положения методики изучения современных природно-антропогенных 

ландшафтов. 

Принципы и правила создания культурных ландшафтов. Экологический каркас 

культурного ландшафта и его структура. Функциональное зонирование и функциональная 

поляризация культурного ландшафта. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится путем контроля 

посещаемости, регулярной проверки выполнения и оценивания практических заданий, 

проверки результатов решения проблемных вопросов, заданных преподавателем для 

самостоятельного решения во внеаудиторное время, проверки ведения конспектов по 

самостоятельно изучаемым темам. 

Результаты текущего контроля фиксируются при проведении контрольной точки не 

менее одного раза в семестр. 

Порядок формирования компетенций, результаты обучения, критерии оценивания 

и перечень оценочных средств для текущего контроля по дисциплине приведены в 

Фондах оценочных средств для курса «Антропогенное ландшафтоведение». 

 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста, устного или письменного 

экзамена, которые проверяют ИОПК-1.2, ИОПК-3.2, ИПК-1.3.  

Процедура проверки сформированности компетенций и порядок формирования 

итоговой оценки по результатам освоения дисциплины «Антропогенное 

ландшафтоведение» описаны в Фондах оценочных средств для данного курса. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Материалы по дисциплине в электронном университете «Moodle» - 

https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=23127.  

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине; 

в) Методические указания по проведению практических работ. 

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

BrigeneHne TUMOJOTMYECKHMX W PETHOHANBHBIX EIWHHUI] AHTPOIOT€HHBIX JIaHAIA(TOB. 
PernonanpHas knaccuukanys aHTPOIOTreHHbIX JaHamadToB. [IpMHLIMIBI 1 TOKA3aTeNIN OLIEHKH 

aHTPONOreHN3aL U MPUPOAHBIX U AMUHUCTPATUBHO-X035IICTBEHHBIX PETOHOB. 
30HaNbHbIE W a30HAJbHbIE AHTPONOreHHble JaHgmadTel. [IpuHIUOBE  H3yYeHus, 

dbopMUpPOBAHUS U PETYINPOBAHIISL. 
OnHOBpEMEHHBII YUYeT €CTeCTBEHHBIX M COLMAIbHO-3KOHOMUYECKUX (PaKTOPOB B M3yUEHUU 

aHTPOIOreHHbIX JaHamadToB. Mcropuko-reorpadudeckuii M HCTOPHKO-apXEOJOTMIECKUI 
MOAXONbl K M3YYEHHUIO AaHTPOMNOreHHbIX JaHamadToB. Mcropuko-reHeTndeckue psibl 

aHTPOIOreHHbIX JaHAmadToB. JMCTAaHIMOHHBIE METOIBI aHAIN3A CTPYKTYPHI M (POPM TMHAMUKA 
AHTPOIOTeHHBIX JaHAIIA(TOB. 

AHTpomoreHHbele JNaHAMA(PTH B COCTaBE IApareHeTHMYeCKMX CHcTeM. B3amMmocss3u u 
B3aMMOZEICTBUSl aHTPOIOT€HHBIX JIAHAMA(PTOB U OKPY)KAIOLINX MpOocTpaHcTB. JlaHamadTHO- 

reorpaduyeckue mosst 1 5KOTOHBL [1oms mpsiMoro 1 00paTHOro BO3AEHCTBUS. 
OO0wmme TONOXKEHWsE METOAMKH W3Y4YeHHs COBPEMEHHBIX IPUPOAHO-aHTPOIOTEHHBIX 

JaHamadToB. 
[IpyHIMOBI W TpaBmJia CO3AAHUS KYJbTYPHBIX JAHAMA(PTOB. DKOJOTHUECKUIl KapKac 

KYJIBTYPHOTO JaHmamadTa 1 ero CTpykTypa. @PyHKINOHATBHOE 30HUPOBAaHUE U (PyHKIIMOHATbHAS 
NOJISIPU3ALUs KYJIBTY PHOTO JaHamagTa. 

9. Texkymui KOHTPOJIb M0 JHCHUINJIHHE 

Texkymuil KOHTPOJb YCHEBAEMOCTH MO AMCLUIUIMHE MNPOBOAMUTCS IyTEM KOHTPOJIS 

MOCEIAaeMOCTH, PEryJIIpHON NPOBEPKHU BBINOJHEHUS U OLICHMBAHUS NMPAKTUYECKUX 3aJaHUM, 
NPOBEPKU PE3yJbTATOB PEIIeHHs MPOOJIEMHBIX BONPOCOB, 3aJaHHBIX TIPETOAABATENEM ISt 

CaMOCTOATEJIBHOTO pEUIEHUs] BO BHEAYIMTOPHOE BPEMsi, MPOBEPKH BEOEHUs KOHCIEKTOB I10 
CaMOCTOATEJIbHO U3y4aeMbIM TEMAM. 

PesynbTaTe! TeKyLIero KOHTPOJIst GUKCUPYIOTCS MPU MPOBENEHUH KOHTPOJIbHOM TOYKH HE 

MEHee OTHOTO pa3a B CEMEeCTP. 
IMopsimox GopMupoBaHUsT KOMIIETEHIHI, Pe3ybTaThl 00yUEHHs], KpUTEPUHN OLIEHHUBAHUS 

U IEepEeYeHb OLEHOYHBIX CPEACTB AJI1 TEKYILIEro KOHTPOJA MO AUCUUIUIMHE INPUBEIEHBI B 

@DoHaxX OLIEHOYHBIX CPENCTB IJIs Kypca « AHTPOIIOTeHHOE JTaH I a( TOBEICHIEY . 

10. ITopsinok npoBeaeHUs1 1 KPUTEPHH OLICHUBAHHS IPOMEKYTOYHOM ATTECTALIUH 

IIpomexxyToUHass aTTecTanysi MPOBOAUTCS B (OpME TECTa, YCTHOTO WM MHUCBMEHHOTO 

sk3aMeHa, kotopsie rposepsitoT MOIK-1.2, MOIIK-3.2, UTIK-1.3. 
IIpouenypa mpoBepkr cPOPMUPOBAHHOCTH KOMIIETEHIMH W TOPSIIOK (OPMHPOBAHUS 

ATOTOBOM OLICHKU I10 pe3yibTaTamM OCBOCHUA AVNCIUITIINHBI ((AHTpOHOFeHHOG 

.]'IaHI[H_Ia(I)TOBeI[eHI/Ie» OIMMCaHbI B (DOHI[aX OLICHOYHLIX CPEACTB IAJIA JAHHOI'O Kypca. 

11. Y4yeOHoO-MeTOAHYECKOE O0ecrmeyeHue 

a) Marepuanel 1O JAWCUMIUIMHE B 3JIGKTPOHHOM yHHBepcutere «Moodle» - 
https://moodle.tsu.ru/course/view.php?1d=23127. 

6) OuleHOUHBIE MaTepHaJibl TEKYINEro KOHTPOJS M MPOMEXKYTOYHOH aTrTecTauud IO 
IOVICLUTUINHE, 

B) MeTongnueckue yKazaHus 10 MPOBEISHHIO MPAKTHYECKUX PadoT. 
1) Meronndeckre yka3zaHus 10 OPraHU3aLUN CaMOCTOSITEbHON paboThI CTYIEHTOB. 

12. Ilepeyenn yueGHOM auTEepaTypsbl U pecypcos cetn HHTepHeT 

a) OCHOBHas JIUTepaTypa:

https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=23127


1. Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. К. Казаков. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.  

2. Калуцков В.Н. Этнокультурное ландшафтоведение. – Москва: Географический фак. 

МГУ, 2011. – 112 с. 

3. Николаев В.А. Ландшафтоведение. Семинарские и практические занятия (Часть IV. 

Учение об антропогенных ландшафтах). Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Геогр. факультет 

МГУ, 2006. – 208 с.  

4. Николаев В.А., Казаков Л.К., Украинцева Н.Г. Природно-антропогенные 

ландшафты. – Москва: Географический фак. МГУ, 2013. – 88 с. 

5. Мамай И.И. Динамика и функционирование ландшафтов. Учебное пособие. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 138 с. 

6. Мельник А.В. Динамика антропогенных ландшафтов Западного Забайкалья 

(историко-географический аспект). – М.: Изд-во МИИГАиК, 1999. – 342 с. 

7. Старожилов В.Т. Общее ландшафтоведение и использование ландшафтного 

подхода в экологическом мониторинге природопользования: курс лекций. – Владивосток: 

Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2011. – 297 с. 

8. Черных Д.В., Дурникин Д.А. Ландшафтоведение с основами ландшафтной 

экологии: учебное пособие. – Барнаул, 2013. – 156 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Алексеева Н.Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. – Москва: ГЕОС, 2000. 

– 413 с. 

2. Демке Ш., Зукков М. Культурные ландшафты и охрана природы в Северной 

Евразии. – Бонн: СОПГ, 1998. – 315 с. 

3. Казаков Л.К. Ландшафтоведение (природные и природно-антропогенные 

ландшафты): Учеб. пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2004. – 264 с.  

4. Культурные ландшафты России и устойчивое развитие. Четвертый выпуск трудов 

семинара «Культурный ландшафт» / отв. ред. Т.М. Красовская. – М.: Географический 

факультет МГУ, 2009. – 270 с. 

5. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность. – М.: 

Просвещение, 1983. – 159 с.  

6. Лаптев И.П. Теоретические основы охраны природы. – Томск: Изд-во ТГУ, 1975. – 

276 с.  

7. Мильков Ф.Н. Общее землеведение: Учебник для студ. географ. спец. вузов. – М.: 

Высшая школа, 1990. – 335 с. (Раздел «Антропогенные ландшафты и ландшафтно-

техногенные системы»; Глава VIII. «Человек и географическая оболочка»). 

8. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты / Очерки антропогенного ландшафтоведения. 

– М.: Мысль, 1973. – 224 с. 

9. Николаев В.А. О возрасте ландшафта // Вестник МГУ. Сер. 5. География. – М., 

1976. - № 1. – С. 45-50.  

10. Рагулина В.В. Культурный ландшафт. – Ульяновск: Зебра, 2015. – 147 с.  

11. Романова Э.П. Современные ландшафты Европы: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

МГУ, 1997 г. – 312 с.  

12. Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы, ее естественное развитие и 

изменение человеком. – М.: Мысль, 1972. -  222 с.  

13. Сергеев М.Г. Экология антропогенных ландшафтов: Учебное пособие. – 

Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – 151 с.  

в) ресурсы сети Интернет: 

− Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - http://elibrary.ru.  

1. Kazakos JI. K. JlangmadroBeneHue ¢ ocHOBaMH JaHAIIAPTHOrO TUIAHUPOBAHUS. Yueo. 

nocodue mis crya. Beicin. yueO. 3aBemenmit / JI. K. KasakoB. — 2-e m3nm., mcnp. — M.: 
Wsparensckuil neHtp « Akanemus», 2008. — 336 c. 

2. Kanynkos B.H. OtHokynbTypHOE nanamadToBenerne. — Mocksa: I'eorpaduueckmii dax. 
MI'Y, 2011. - 112 c. 

3. Huxonaes B.A. Jlannmadrosenenne. Cemrunapckue u npakrudeckue 3anstus (Hacts IV. 

Yuenne 00 aHTponoreHHbIX naHamadrax). Msa. 2-e, mepepad. u mon. — M.: I'eorp. dakynbrer 
MI'Y, 2006. — 208 c. 

4. Hukonaes B.A., Kazakos JLK. Vkpaunuesa H.I. IlpupomHo-aHTpOIOreHHble 
nangmadTel. — Mocksa: ['eorpadudecknii pak. MI'Y, 2013. — 88 c. 

5. Mamait U.W. Jlunamuka u (QyHKIHOHUpOBaHKUE JaHAmadToB. YueOHOe mocodue. — M. 
H3n-Bo Mock. yn-ta, 2005. — 138 c. 

6. Menpauk A.B. JluHamuka aHTPOINOTeHHbIX JaHAmapToB 3amamHoro 3abaliKabs 
(ucropuko-reorpaduueckuii acriext). — M.: U3n-so MUMI'AuK, 1999. — 342 c. 

7. Crapoxunos B.T. OOmee nanmmadroBeneHne W WCHOJIb30BaHUE JTaHIIIA(QTHOTrO 
MOJXO0Ia B KOJOTMYECKOM MOHHTOPUHTE MPUPOIOIIONB30BAHMS: KypC JeKIid. — BrannBocTok: 

Nz n-Bo laneHeBocTO4HOTO (penepanbHOro yH-Ta, 2011. —297 c. 
8. Uepnerx I .B., Hypuukun M A. JlanmmadroBeneHue ¢ OCHOBaMH JIaHAIIA()THOI 

sKosoruu: yueoHoe nocodue. — bapnayi, 2013. — 156 c. 

0) DOTMONHHUTEBHASI IUTEPATypa; 

1. AnexceeBa H.H. CoBpemennsbie manmmadTel 3apyodexHoi Asun. — Mocksa: 'EOC, 2000. 
-413 c. 

2. Hdemke I, 3ykkoB M. KynerypHble nanmmadtsl u oxpana npuponsl B CeBepHOI 
EBpazuu. —bonn: COIIL, 1998. —315 c. 

3. KazakoB JLK. JlanpgmadroBenenune (mpupomHbBle H  MPHPOTHO-aHTPOIIOTEHHBIE 
nangmadTel): Yued. mocobue. — M.: Uzn-so MHIITY, 2004. — 264 c. 

4. Kynerypasle nanamadtel Poccun n ycroiiunBoe pazsutue. UeTBepThIid BBITYCK TPYIOB 
cemuHapa «Kynprypssiii mangmadt» / orB. pen. T.M. Kpacosckas. — M.: I'eorpadudeckuii 

daxymprer MI'Y, 2009. — 270 c. 
5. Kypakosa JLU. CoBpemeHHble MaHAMA(TBI U XO3SIMICTBEHHAs NESTEIbHOCTb. — M.: 

IIpocsemenue, 1983. — 159 c. 
6. Jlantes W.I1. Teoperuyeckne ocHOBBI OXpaHbl npupoasl. — Tomck: U3n-so TI'Y, 1975. — 

276 c. 
7. MunbkoB @.H. OGmiee 3emneBenenue: Y4eOHUK Aisi CTyd. reorpad. crem. By30B. — M.: 

Beicmast mkona, 1990. — 335 c¢. (Pasmen «AHTponoreHHble JaHAmadTsel U JaHAMAPTHO- 
TexHoreHHble cucteMbl»; I maBa VIII. «Yenosek u reorpadudeckast 0607109Ka»). 

8. Munbkos @ H. Yenosek u nanamadtel / Ouepku aHTPOIIOT€HHOTO JIAHAITA()TOBENEHUS. 
—M.: Meicnb, 1973. — 224 c. 

9. Huxonaes B.A. O Bo3pacte nanmmadta / Becthuk MI'Y. Cep. 5. I'eorpadus. — M, 
1976. - Ne 1. — C. 45-50. 

10.Parynuna B.B. KynbrypHeriit nanamadr. — YiabsHosck: 3ebpa, 2015. — 147 c. 
11.Pomanosa D.I1. CoBpemennsie nanamadTel EBponer: YueOHOe mocodue. — M.: U3n-Bo 

MI'Y, 1997 r.-312 c. 
12 PsabunkoB A.M. Crpykrypa M amHamuka reocepsl, €€ eCTeCTBEHHOE pa3BUTHE W 

n3MeHeHHe YejloBekoM. — M.: Meicib, 1972, - 222 c. 

13.Cepreee M.I'. Okomorusi aHTpomoreHHeIx JjaHgmapToB: YdeOHOe mocobme. — 

Hosocubupck: U3n-so HoBocub. yu-Ta, 1997. — 151 c. 

B) pecypchl cetn IHTEpHET: 

— Hayunas snekrponnas 6ubnmorexa «eLIBRARY.RU» - http://elibrary.ru. 

http://elibrary.ru/


− Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации - http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/3f1/doklad.  

− Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации - 

http://www.mnr.gov.ru.  

− Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ – 

www.gsk.ru. 

− Официальный сайт Всемирного банка – www.worldbank.org. 

− Общероссийская Сеть КонсультантПлюс. Справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru  

13. Перечень информационных ресурсов 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 

Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook); 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск). 

б) информационные справочные системы: 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system  

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index  

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/     

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/   

– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/  

– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/ 

– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

в) профессиональные базы данных: 

− Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – 

https://www.fedstat.ru/  

 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Аудитории для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 

 

15. Информация о разработчиках 

Семенова Наталья Михайловна, доцент кафедры природопользования, кандидат 

географических наук. 

 

— T'ocynmapcTBeHHBII [OKJIag O COCTOSHMM W 00 OXpaHe OKpyXKaromeld Ccpemsl 

Poccuiickoit @enepanuu - http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/3f1/doklad. 

— Caiitr MuHucrepcTBa NpUPOAHBIX pecypcoB M 3kojoruu Poccuiickoit ®enepanuu - 

http://www.mnr.gov.ru. 

— OdunmaneHeiii calit PenepanbHOl CITy)KOBI TOCYyIapCTBEHHOW craTHCTUKU PP — 

www.gsk.ru. 

— OdunmansHeiii caiit BcemupHoro 6anka — www.worldbank.org. 

— O6mepoccuiickas Cerp Koncynbrantllmroc. CrpaBouyHast mpaBoBas cHCTEMa - 

http://www.consultant.ru 

13. IlepeyeHb HH(OPMALIHOHHBIX PECypPCOB 

a) JTUIEH3UOHHOE U CBOOOHO pacIpOCTPaHsIeMOe MPOrpaMMHOe OOeCTieHeHHe: 

— Microsoft Office Standart 2013 Russian: maket mporpamm. Bkitoyaer mpuioXeHWUs: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 
Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook); 

— yOnmuHO JocTymHbIe o0nauHbie TexHonoruu (Google Docs, SAHnekc anck). 

0) nHpOpPMALIMOHHBIE CIIPABOYHBIE CUCTEMBI: 

— DNeKTPOHHbIN KaTajor Hayunoit oubnmorexu Ty — 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system 
— DNeKTpOHHas oudnuorexa (peno3uropwuii) Ty — 

http://vital lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

— OBC Jlausb — http://e.lanbook.com/ 

— 9bC KoncynbraHT crynenra — http://www.studentlibrary.ru/ 

— ObpazoBarenbHas mardopma FOpaiit — https://urait.ru/ 
—9BC ZNANIUM.com — https://znanium.com/ 

— OBC IPRbooks — http://www.iprbookshop.ru/ 

B) npodeccroHabHbIe 0a3bl NaHHBIX: 

— Enunas mexBenoMmMcTBeHHash nHpopMmaunoHHO-craTuctudeckas cucrema (EMUCC) — 

https://www.fedstat.ru/ 

14. MaTepuanbHO-TeXHHYECKOe o0ecrevyeHue 

Aynuropuu Asis MpOBeNeHUs 3aHATUH JIEKIIMOHHOIO TUIIA. 

Aynuropun Il NpOBENEHUs] NMPAKTUYECKUX 3aHATUM, 3aHATUNH CEMHUHApCKOro THIIA, 
VHIVUBUOYAJIBbHBIX U TPYNIOBBIX KOHCYJbTalUM, TEKYILIEro KOHTPOJA M IMPOMEXYyTOYHOMU 

aTTecTaluu. 
[Tomemenns asi CAaMOCTOSTENbHOM paOOThI, OCHAIIEHHBIE KOMITBIOTEPHOW TEXHUKOW U 

mocTynoM k cetu MIHTepHET, B 3JIE€KTPOHHYIO HH(OPMAILNIOHHO-00PAa30BaTENIbHYIO CpPely U K 
MH(POPMALMOHHBIM CIIPABOYHBIM CHCTEMAM. 

15. Nudopmanus o paspadoTunkax 

CemenoBa Haranpst MuxaiinoBHa, moueHT Kadeapbsl NPUPOAONOIb30BAHUS, KaHIUIAT 
reorpauIecKux HayK.

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/3f1/doklad
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gsk.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.consultant.ru/
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.fedstat.ru/

