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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

– ПК-2 – способен проводить полевые и камеральные изыскательские работы и 

осуществлять обработку их результатов в целях получения информации физико-, 

экономико-, эколого-географической и туристско-рекреационной направленности 

– ПК-3 – способен анализировать состояние природных, социально-экономических, 

туристско-рекреационных территориальных систем при решении задач профессиональной 

деятельности 

 

2. Задачи освоения дисциплины 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИПК-2.3. Проводит сбор и первичную обработку статистической информации, 

фондовых материалов, научных публикаций, картографических источников и данных 

дистанционного зондирования Земли на изучаемый объект (территорию). 

ИПК-3.3. Проводит качественную и количественную оценку состояния природных, 

социально-экономических, туристско-рекреационных территориальных систем на основе 

установленных показателей.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. 

 

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

Семестр 6, экзамен 

 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Курс «Прикладное ландшафтоведение» логически и содержательно-методически 

связан с дисциплинами «Антропогенное ландшафтоведение», «Экзогенные процессы и 

четвертичные отложения суши», «Физическая география России». Для успешного 

освоения дисциплины обучающиеся также должны обладать знаниями в области 

ландшафтоведения, рекреационной географии, картографии, общей геоморфологии, 

почвоведения, ботанической географии. Освоение данной дисциплины как 

предшествующей желательно для некоторых других дисциплин: «Геохимия окружающей 

среды», «Тематическое картографирование». 

Некоторые аспекты дисциплины будут полезны при освоении курса «Научно-

исследовательская работа». 

 

6. Язык реализации 

Русский 

 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых: 

– лекции: 24 ч.; 

– семинарские занятия:16 ч. 

– практические занятия: 18 ч. 

- в том числе практическая подготовка: 34 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1. Методология, основные понятия и подходы 

1. Ilesb ¥ NIaHUpYeMble Pe3yJbTAThI 0CBOCHHUS THCIUIIUHBI (MO1Y.JIsl) 
Lenpro OCBOEHUS TUCIIUILTUHBI SIBJISIETCS (JOPMUPOBAHHUE CIEAYIOIINX KOMITETEHIIHIA: 

— TIK-2 — ciocobeH MmpoBOIUTH TOJEBbIE M KaMepasbHble HM3BICKATENbCKUE pabOThI U 
OCYIIECTBIIITE OOpa0OTKYy WX pe3yJbTaTOB B LENAX Moiay4deHHs HHpopMmauuu (U3NKO-, 

SKOHOMUKO-, 3KOJIOro-reorpaduaeckoil 1 TypUCTCKO-PEKPEALMOHHON HAPaBIEHHOCTH 
—IIK-3 — cnoco0eH aHaIM3upOBATh COCTOSIHUE MPUPOIHBIX, COLUATbHO-3KOHOMUYECKUX, 

TYPUCTCKO-PEKPEALNOHHBIX TEPPUTOPUANBHBIX CUCTEM IMPH PEIISHUH 3a/1a4 MPo(heCCHOHANTBHOIM 
HesTeNbHOCTU 

2. 3apa4um 0CBOEHHsI AHUCHUIITHHBI 

PesynbpraTamm OCBOSHHS TUCLUILTUHBI SBJITFOTCS CIEAYIOLINE WHANKATOPB! TOCTHIKEHUS 
KOMITETEHLIMI: 

NIIK-2.3. IIpoBoguT cO0p 1 NEpBUYHYIO 00pabOTKy CTAaTHCTUYECKOI MH(pOpMALIHH, 
(OHIOBBIX MaTepPHaOB, HAYYHBIX MyOIMKALNi, KapTOrpa(pUecKNX NCTOYHUKOB M JaHHBIX 

IVICTAaHIIMOHHOTO 30HANPOBAHUS 3€MJIM Ha M3y4aeMblil 00BEKT (TEPPUTOPHIO). 
HIIK-3.3. IIpoBOANT KAYECTBEHHYIO U KOJMYECTBEHHYIO OLIEHKY COCTOSIHUS MPUPOAHBIX, 

COLIMAIbHO-?KOHOMHYECKUX, TYPUCTCKO-PEKPEALMOHHBIX TEPPUTOPUANBHBIX CHCTEM HAa OCHOBE 
YCTAHOBJIEHHBIX [TOKa3aTeNEeH. 

MecTo AucUHMILIMHBI (MOAYJIs1) B CTPYKTYpe 00pa3oBaTeibHOI NMPOrpaMmbl 

HucunrmHa otHOCHTCS K bioky 1 «lucuurimza (MOmyin)». 
JlucuuruimHa OTHOCUTCS K 4YacTH O0pa3oBaTeNbHOW MPOrpaMMbl, (OpMUpPYEMOit 

y4aCTHHUKaMH 00pa30BaTEeNbHBIX OTHOLICHUH, MpenaraeTcsi O0y4aromuMcs Ha BBIOOD. 

4. CemecTtp(b1) ocBoeHus1 U opMa(bl) MPOMEKYTOYHOM aTTECTALMH MO JUCLHILINHE 
Cemectp 6, 3k3aMeH 

5. Bxoanblie TpeGoBaHMs 1JIs1 0CBOEHUS JHCLUMIIIHHbI 

Kypc «IIpuknagroe nangmadTOBENeHHE» JOTMYECKH U COINEP)KATeIbHO-METOANYECKH 
CBsI3aH C AUCLUIUIMHAMH « AHTPOINOTeHHOe JaHAmadTOBEeNeHNe», « IK30TeHHbIE MPOLECCHl U 

YeTBEPTUYHBIE OTJIOKEHHUs Ccymmn», «®Pm3mueckass reorpadus Poccum». nsg ycmemHoOro 
OCBOGHMsI NHCLUUIUIMHBI OOydYarolIuecs TakXke JMJOJDKHBI O0yafaTe 3HaHMAMU B 00jacTu 

JaHamaTOBeNEHUs, peKpealmoHHON reorpaduu, kaprorpadum, oOmeli reomopdonoruu, 
no4yBOBeNeHMs1, OoraHmueckoil reorpaduu. OcBoeHHMe  NAHHOW  OUCLMIUIMHBI  Kak 

MPEALIECTBYOLEN KeNaTeIbHO IJI1 HEKOTOPBIX APYrUX AUCLUIIINH: «I'eoXumus OKkpyKarolen 
cpenb», « Temarnyeckoe kapTorpadupOBaHUE». 

HekoTopble acnekTbl AUCLUIUIMHBI OyIOyT MOJIe3HBI NMpH OCBOeHHMH Kypca «Hayuno- 

uccienoBareabekast padoTay. 

6. A3bIK peanuzauuu 

Pycckuii 

7. O6bem auCUMIIMHBI (MOAY.JI51) 
OO61mast Tpy J0EMKOCTb TUCLUILINHBI COCTaByIsIeT 4 3.€., 144 4acoB, U3 KOTOPBIX: 

— nexuuu: 24 4. 

— CeMHUHapCKHe 3aHsaTus: 16 . 

— MPaKTUYECKHE 3aHATUA: 18 4. 
- B TOM YHCJI€ IPAKTU4eCKasl MOATOTOBKA: 34 4. 

O6bem camocTosATeNbHON pabOThI CTyIEHTa OnpesieieH YueOHbIM TITaHOM. 

8. CoaepxaHue qUCLUIUINHBI (MOAYJIs1), CTPYKTYPHPOBAaHHOE N0 TeMaM 
Tema 1. Metonomorusi, OCHOBHBIE IMOHSTHS 1 IOOXOObI



1.1. Введение. Объект, предмет, цель и задачи прикладного ландшафтоведения. 

Возникновение и развитие прикладного ландшафтоведения. Прикладное 

ландшафтоведение как часть общего ландшафтоведения. Место прикладного 

ландшафтоведения в системе географических наук. Объект, предмет, цель, задачи 

прикладных ландшафтных исследований. 

1.2. Основные понятия в современном ландшафтоведении 

Специфика современного ландшафтоведения. Смена парадигм в науке. 

Геосистемная парадигма. Становление системной парадигмы в географии. 

Синергетическая парадигма. Синергетические свойства геосистем (самоорганизации, 

нелинейности, фрактальности), системно-синергетические принципы изучения 

ландшафтов (системности, уникальности, кумулятивности, синергизма, ограничения, 

сохранения, неустойчивости, нелинейности развития, ведущего процесса, 

самоорганизованной критичности, согласованности, малых воздействий). Основные 

пространственно-временные организационные уровни геосистем. Типы ландшафтно-

территориальных структур (генетико-морфологическая, позиционно-динамическая, 

бассейновая, парагенетическая). Функции современных геосистем. 

Тема 2. Этапы, методы и приемы прикладных ландшафтных работ 

2.1. Инвентаризационный этап прикладных ландшафтных работ 

Назначение прикладного ландшафтоведения. Инвентаризация как комплекс 

операций по выявлению, систематизации, картографированию и описанию геосистем. 

Основные проблемы инвентаризационного этапа: выбор масштаба, определяемый целью 

прикладных работ, и операционной единицы картографирования, в виде которой может 

выступать как природный территориальный комплекс (ПТК), так и природно-

антропогенный ландшафт (ПАЛ) определенного ранга. Разработка опорной 

(инвентаризационной) ландшафтной карты. Требования к содержанию 

инвентаризационной карты. Особенности составления инвентаризационной карты и 

легенды к ней. Кадастр ландшафтов как группировка информации о геосистемах. 

Фоновые характеристики геосистем в кадастре - геологический фундамент, рельеф, 

климат, подземные воды, сток и поверхностные воды. Отражение внутренней 

пространственной структуры и связей между компонентами в кадастре. 

2.2. Оценка ландшафтов. 

Объект и субъект оценки при выполнении прикладных работ. Оценка природных 

условий и ресурсов как объекта оценки с точки зрения их социальной значимости и 

возможности эффективного использования. Принципы и методы оценки ландшафтов, 

выбор факторов, критериев и показателей. Относительность оценки. Оценка обобщенная, 

количественная и качественная. Качественная оценка, основные направления. Подход к 

отбору оценочных показателей, признаков природного комплекса, которые существенны 

для целей оценки. Варианты подбора показателей, зависящие от степени сложности 

субъекта. Особенности подбора показателей при многоцелевом использовании 

территории с учетом требований многих субъектов и соответствующем возрастании числа 

оценочных показателей. 

Сущность функциональной оценки. Методы и приемы функциональной оценки. 

Методика балльной оценки геосистем. Исходный материал для оценки - выражение 

каждого показателя в натуральной форме в соответствующем измерении. Механизм 

перевода абсолютных показателей в относительные величины. Подготовка полученных 

результатов оценки к картографированию. Переход от частных (поэлементных) оценок к 

обобщенной (интегральной) оценке ландшафта как один из сложнейших моментов 

оценивания. Выполнение интегральной оценки, служащей основой для разработки 

ландшафтно-оценочной карты. Методы, приемы и методика составления ландшафтно-

оценочных карт. Варианты составления условных обозначений к оценочной карте. 

Выполнение ландшафтно-оценочной карты с выделением комплексов разной степени 

благоприятности. 

1.1. Beeoenue. Obvexm, npeomem, yeiv u 3a0a4u NPUKIAOHO20 JTAHOUADIMOBEOeHUSL. 
Bo3HukHOBeHMEe ®  pa3BuTHE TpukiIanHoro JyaHnmadrosenenus. [lpuknamHoe 

naHgmadTOBENeHNEe KaKk 4acTh oOmero JjaHmmadroBeneHus. MeCcTO  NPUKIAIHOTO 
nmaHamadToBeeHUsT B cucteMe reorpadudyeckux Hayk. OOBEKT, NpeaMeT, Leib, 3aaadu 

NPUKJIAIHBIX JAaHAMA(THBIX UCCIENOBAHU. 
1.2. Ocnognvie nonsimus 6 CO6peMeHHOM JAHOUADMoseoeHuu 

Crennduka coBpemeHHoro naHamadroBeneHus. CMeHa mapagurM B Hayke. 
l'eocucremHass  mapagurma. CTaHOBJIEHHME  CHUCTEMHOH  MapagurMel B reorpagmum. 

Cuneprernyeckass mnapagurmMa. CHHepreTMYeckue CBOICTBa TeocHcTeM (CaMOOPTaHM3ALNY, 
HEeJIMHEHHOCTH,  (DPAKTaNbHOCTH),  CHCTEMHO-CUHEPreTUYEeCKHe  NPUHLUMBI  HU3YYECHUS 

naHamadToB (CHCTEMHOCTH, YHHKAJIBHOCTH, KYMYJISITHUBHOCTH, CHHEPTHU3Ma, OTrpPaHHYEHMUS, 
COXpaHEeHUs,  HEyCTOWYMBOCTH,  HEJMHEWHOCTHM  pa3BUTHUS,  BEAyLIEro  Mpolecca, 

CaMOOPraHU30BAaHHOW KPUTUYHOCTH, COTJIACOBAHHOCTH, MaJjbIX Bo3aeicTBuii). OCHOBHBIE 

NPOCTPAHCTBEHHO-BPEMEHHbIE OpraHM3allMOHHBIE YPOBHH TIeOCUCTeM. Twumbl JaHAmadgTHO- 

TEPPUTOPUANBHBIX ~ CTPYKTYp  (TeHeTHKO-MOpQoJormyeckasi, MO3UIMOHHO-INHAMIYECKAs], 
OacceitHOBas1, mapareHeTudeckas). @yHKLUNUN COBPEMEHHBIX T€OCHCTEM. 

Tema 2. Dranbl, METOABI ¥ MPHEMbI MPUKJIAAHBIX JAHAMAPTHBIX paboOT 
2. 1. Hneenmapu3sayuounwlii 5man npuKIadoHsIx IaHouagdmusix pabom 

Hasnauenne mnpuknagsoro maHmmadToBeneHus. VHBeHTapu3alus Kak KOMILIEKC 
orepauuii MO BBIABJIEHHUIO, CUCTEMAaTH3aLMH, KapTOrpagupOBAHUIO W ONMUCAHHUIO TEOCHUCTEM. 

OcHoBHBIE TIPOOIEMBl MHBEHTAPU3ALMOHHOTO 3Tamna: BeIOOp MaciiTaba, onpenensieMblil Lelblo 
NPUKJIAIHBIX Pa0dOT, U OMEPALMOHHON €IMHULBI KapTorpadupoBaHus, B BUAE KOTOPOW MOXKET 

BBICTYIIaTh Kak TNpuponHblii Ttepputopuaibblii kommiekc (IITK), Tak wu mpupomHo- 
antporniorenHeii  jangmadt  (ITAJI) onpenmenenHoro panra. Pa3paboTtka  OmopHOI 

(MHBEHTapU3aLNOHHO) nanamadTHON KapThl. TpebGoBanus K COJIEep>KaHHUIO 
MHBEHTAPU3aLMOHHON KapThl. OCOOEHHOCTH COCTaBJIEHUS] HMHBEHTAPU3ALMOHHOW KapThl U 

nereanel Kk Heil. Kamactp nanmmadToB Kak rpynmupoBka HHPOpPMAIUM O TreocucTeMax. 
@DOHOBBIE XapAaKTEPUCTHKU TE€OCHCTEM B KalacTpe - TeoJIoTHUecKuil (yHIOaMeHT, penbed, 

KJIMMaT, TOA3E€MHBbIE BOMABL, CTOK M TIOBEPXHOCTHBIE BOabl OTpakeHHe BHYTpEHHEH 
MPOCTPAHCTBEHHON CTPYKTYPHI U CBsI3€il MEXTy KOMIIOHEHTaMHU B KagacTpe. 

2.2. Oyenka nanowagdmos. 
OOBekT U CyOBEKT OLIEHKH MPH BBITOJHEHUH MPHUKJIAAHBIX paboT. OeHka NMpUpOaHBIX 

YCIIOBHII M pecypcoB Kak OOBEKTa OLEHKH C TOYKM 3PEHUS MX COLMAJIbHON 3HAYMMOCTU H 
BO3MOXKHOCTH 3((EeKTUBHOTO HCIIONB30BaHUA. [IpUHIMIBI M METOnbl OLEHKH JaHAMAaQTOB, 

BBIOOpP (haKTOpOB, KpUTEpUEB U Mokazareneid. OTHOCUTENbHOCTE OleHKU. OueHka 0000IeHHasl, 
KOJINYECTBEHHAs: M KadecTBeHHas. KauecTBeHHast oLieHKa, OCHOBHBbIE HampasieHus. [logxon k 

0oTOOpY OLIEHOYHBIX MOKa3aTeleil, MPU3HAKOB MPUPOIHOTO KOMILIEKCa, KOTOPbIe CyIeCTBEHHBI 
Ui Uenell oueHkn. BapwaHThl mombOopa mMokasaresel, 3aBHCAIIUE OT CTENEeHH CJIIOXHOCTU 

cyopekta. OcobOenHoctu moxbopa moOKasaTejeil mpu MHOTOLEJIEBOM  HCHOJIb30BaHUU 
TEPPUTOPUH C YIETOM TPEOOBAHNUI MHOTHX CyOBEKTOB M COOTBETCTBYIOIIEM BO3PACTAHNUN YHCIIA 

OLICHOYHBIX ITOKA3aTeNEeH. 
CymHocTh (DyHKIMOHAJIBHOW OIEHKH. MeTombl U MpueMbl (PyHKLMOHAJIBHON OLIEHKH. 

Metonnka OayIbHOW OLEHKM reocucTeM. MCXOmHbIi Marepuan IJisl OLEHKH - BbIPaKEHHUE 
Ka)XXIIOTO TMOKa3aTeisi B HATypaJbHOW (popMe B COOTBETCTBYIOLIEM H3MEpPEeHHH. MexaHu3m 

nepeBoga aOCOJMIOTHBIX IMOKa3aTeNiell B OTHOCHTENbHbIE BEMUYMHBL [l0ArOTOBKA MOJyYEHHBIX 
pe3yJILTaTOB OLIEHKU K KapTorpaduposanuro. [lepexon oT 4acTHBIX (MO3JIEMEHTHBIX) OLEHOK K 

0000meHHON (MHTerpajgbHON) OleHKe JaHamapTa Kak OOWH W3 CJIOXKHEHIINX MOMEHTOB 
OLICHMBAHMs. BBINOJHEHNE WHTErpaJbHOW OLEHKH, CIy»Kameil OCHOBOH mist pa3paboTku 

MaHamadTHO-OLEHOYHON KapThl. MeTOoabl, MpHeMbl U METOAMKA COCTaBJICHMs JaHAmadTHO- 
OLICHOYHBIX KapT. BapumaHTbl coCTaBieHHs YCJIOBHBIX OOO3HAYEHHWII K OLEHOYHOI Kapre. 

BeimonHeHne naHamadTHO-OLEHOYHONH KapThl C BBIAEJICHHEM KOMIUIEKCOB PA3HON CTENeHH 
OJIaronpUsITHOCTH.



2.3. Оптимизационный и прогнозный этапы выполнения прикладных ландшафтных 

работ 

Оптимизация геосистем. Цель и задачи оптимизационного этапа. Понятие о 

ландшафтно-географическим прогнозе как научной разработке представлений о 

природных географических системах будущего, об их коренных свойствах и 

разнообразных переменных состояниях, в том числе обусловленных преднамеренными и 

непредусмотренными результатами деятельности человека. Объект географического 

прогноза - геосистемы разного уровня. Сущность и содержание ландшафтно-

географического прогноза. Отправные точки для прогнозирования: естественные 

динамические и эволюционные тенденции, присущие ландшафтам, наряду с текущими и 

перспективными планами социально-экономического развития общества. 

Прогнозы по пространственным масштабам - планетарные, региональные, 

локальные. Временные типы прогнозов – сверхкраткосрочный, краткосрочный (до 3-5 

лет), среднесрочный (до 10-15 лет), долгосрочный (несколько десятилетий), 

сверхдолгосрочный (тысячелетия и более). Устойчивость геосистем и ее учет при 

прогнозе. Разработка рекомендаций и их картографическое оформление 

Тема 3. Основные направления прикладных ландшафтных исследований 

3.1. Агроландшафтные исследования 

Цель, задачи и уровни агроладшафтных исследований. Комплексное изучение и 

оценка геосистем как основа для кадастрового учета земель, землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий, разработки агротехнических приемов использования 

земель и др. Ландшафтная карта как основа карты природных типов земель. Подбор 

показателей при оценке агроландшафтов. Оценка агроландшафтов и оценочные 

агроландшафтные карты. Мероприятия, направленные на повышение агропотенциала 

геосистем. 

3.2. Ландшафтно-инженерные исследования 

Подбор оценочных показателей для промышленного и гражданского 

строительства, транспортного освоения и градостроительства. Инженерно-оценочная 

группировка показателей для разных видов освоения. Частные и интегральные оценочные 

карты. Типология природных территориальных комплексов для целей градостроительства 

и выделение ландшафтно-архитектурных районов. Рекомендации преодоления 

инженерных ограничений. Прогноз воздействия будущих инженерных сооружений на 

природные комплексы. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

3.3. Ландшафтно-рекреационные и ландшафтные исследования особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). 

История развития ландшафтно-рекреационных исследований. Понятие о 

рекреационном ландшафте. Предпосылки формирования рекреационных ландшафтов. 

Типология видов туристско-рекреационной деятельности. Классификация рекреационных 

ландшафтов. Выбор оценочных показателей для разных видов туристско-рекреационной 

деятельности (лечебного, оздоровительного, познавательного, спортивного туризма). 

Понятие о рекреационных ресурсах и рекреационном потенциале ландшафтов. Частные и 

интегральные оценки рекреационного потенциала природных территориальных 

комплексов. Ландшафтно-рекреационные оценочные карты. 

Определение устойчивости ландшафтов к рекреационным нагрузкам. Стадии 

дигрессии как характеристика степени изменения свойств ландшафтов. Допустимые 

нагрузки и рекреационная емкость территории. Оптимизационные карты с учетом 

мероприятий, повышающих рекреационный потенциал и устойчивость геосистем. 

Ландшафтно-рекреационные исследования как основа разработки схем функционального 

зонирования. 

Инвентаризация геосистем при планировке особо охраняемых природных 

территорий. Специфика подбора оценочных показателей для анализа ООПТ разных 

2.3. Onmumuzayuonnulii 4 NPOSHO3HbBII DMANI 6bINOIHEHUS NPUKIAOHBIX JIAHOUADIM HBIX 
padom 

Ontumumzanust reocucteM. llenp w 3amaunm onTmMu3aunMoHHOro 3tama. lloHatue o 
naHgmadTHO-reorpa@UYeckuM TMPOTHO3€ KaK HAy4HOW pa3paOOTKe MpencTaBleHH O 

NPUPOAHBIX Treorpapuueckux cucremax Oynayimero, o0 HMX KOPEHHBIX CBOWCTBaX U 
pPa3HOOOPa3HBIX NMEPEMEHHBIX COCTOSIHUSAX, B TOM YHCIE OOYCIIOBJICHHBIX MPeIHAMEPEHHBIMHI U 

HETPeyCMOTPEHHBIMHI Pe3yJIbTaTaMH JAesTeIbHOCTH uenoBeka. OObekT reorpadnyeckoro 

NPOTHO3a - TEeOCHUCTeMbl pa3Horo ypoBHsA. CylIHOCTP W copep)kaHue JaHgmadTHO- 
reorpauyeckoro mnporsHoza. OTnpaBHbIE TOYKM IJIsI TIPOTHO3MPOBAHUS. €CTECTBEHHBIC 
IMHAMUYECKHEe M SBOJIIOLMOHHBIC TeHISHIINY, MPUCYIINe JaHAmadTaM, Hapsay ¢ TeKYIUMH U 

NEePCIEKTUBHBIMH MIIAHAMH COLIMATBHO-3KOHOMHYECKOTO Pa3BUTHS OOIIECTBA. 
IIporHo3bl 1O MPOCTPAHCTBEHHBIM MacliTabaMm - TUIAHETApPHBIE, PErHOHAIbHBIE, 

JOKaJbHbIE. BpeMeHHbIE THUIBI MPOTHO30B — CBEPXKPATKOCPOUHBIN, KPATKOCPOUHBIH (mo 3-5 
ner), cpenHecpounblii (mo 10-15 7er), monrocpouHbli  (HECKOJNBKO — NECSTHIIETHIA), 

CBEpPXIOJITOCPOYHBIN (ThICAYENeTHss U Ooiyee). YCTOWYMBOCTb T€OCHCTEM U €€ YYeT IpHu 

nporaose. PazpaboTka pekomeHnanuii u ux kaprorpapudeckoe opopmiieHre 
Tewma 3. OcHOBHBIE HAITPABJIEHHS IPUKJIATHBIX JAHAMAPTHBIX NCCIETOBAHMIA 
3. 1. Aeponanowaghmmuvie uccieoosamnusi 

Lenb, 3amaun u ypoBHU arpojanmadTHBIX HccienoBaHuil. KommiekcHoe u3yueHwne u 

OLIEHKa TEOCHCTEM Kak OCHOBa JJsI KaJaCTPOBOTO YydeTa 3eMellb, 3eMIIEYCTPOICTBa 
CeJIbCKOXO35IIICTBEHHBIX MPEANPUATHIA, pa3padOTKH arpOTEXHUYECKUX MPUEMOB UCIIONIb30BaAHUS 
3emenb W np. JlanmmadTHas Kapra Kak OCHOBa KapThl NMPUPOAHBIX TUIIOB 3eMenb. llombop 

nokaszareneil mnpu oreHke arposaHamadroB. OueHka arponaHAmadTOB U OLEHOYHBIE 
arponanmmadTHeIe KapTel. MeponpusTHs, HamlpaBJIeHHbIE Ha MOBBIMIEHHE arpoIroOTEHIana 

T€OCUCTEM. 
3.2. Jlanowaghmuno-unoicenepnvie uccieoosanus 

ITonGop  OIEHOUHBIX TMOKa3aTeNeil [yl  NPOMBIMIJIEHHOTO M TIPaKOAHCKOTO 
CTPOUTENBCTBA, TPAHCIMOPTHOTO OCBOGHUS W TPamOCTPOUTENBCTBA. MHIKEHEPHO-OLEHOYHAs 

IPYIITUPOBKA MOKa3aTeNel Uil pa3HbIX BUIOB OCBOGHUs. YaCTHbIE M MHTETPAIbHBIE OLIEHOYHBIE 
KapThbl. TUMOJOTHs MPUPOIHBIX TEPPUTOPHAIBHBIX KOMIUIEKCOB IS LIeJIel rpaioCTPOUTENbCTBA 

U BbleNeHHe JaHMadTHO-apXUTEKTYpHBIX  pailioHoB. PekomeHmanmmm npeomosieHus 
WH)KEHEpHBIX orpaHmyeHuil. [IporHo3 BozmeiicTBus OyAyIIUX WHKEHEPHBIX COOPYKEHHWI Ha 

npUpoaHble KOMIUIEKChl. OLeHKa aHTPOIOTeHHOTO BO3MEHCTBHA HAa OKPYJKAIOLIYIO Cpemy 

(OBOC). 
3.3. Jlanowaghmno-pexpeayuonnvie u aanowagpmmusie uccieoo6anuus 0c060 OXPAHACMbIX 

npupoonvix meppumopuii (OOIIT). 

Uctopust  pasButus  naHgmadTHO-peKpealioHHbIX — ucciaenoBanuil.  Ilonsatme o 
pekpearmionHoM sanamadre. Ilpeamoceuikm (GopMupoBaHUS pEKPEaLMOHHBIX JIaHAIA(TOB. 

Tunonorust BUIOB Ty PHUCTCKO-pEKpeallioHHON nesteabHocTH. Kiaccudukauus pexpeannoHHbIX 
nanamagToB. BEIOOp OLEHOUHBIX MOKa3aTeseil sl pa3HbIX BUAOB TYPUCTCKO-PEKPEALMOHHOMN 

HesaTeNbHOCTH (J1e4e0HOr0, O3IOPOBHUTEIBHOIO, IO3HABATEIBHOIO, CIIOPTUBHOIO TypH3MAa). 
ITonsiTHe O peKkpealroHHBIX pecypcax U peKpealioHHOM moTeHuuane jJanamadTos. YacTHeie u 

UHTErpajbHbIE OLIGHKH PEKPEallMOHHOIO MOTEHLWalla MNPHUPOOHBIX  TEPPUTOPHATIBHBIX 
KOMILIeKcoB. JlaHamadTHO-peKpeallnOHHbIE OLIEHOYHBIE KapThI. 

OnpeneneHue yCTOWYMBOCTH JIAaHAA(PTOB K peKpeannoHHbIM Harpy3kaMm. Craguu 
OUTPECCUM KaK XapaKTepUCTHKA CTENeHW H3MEeHEeHMs CBOICTB maHmmadToB. JlomycTumbie 

HArpy3KH W pEeKpealroHHas eMKOCTb Tepputopuu. ONTHMU3ALMOHHBIE KapThl C Y4YETOM 
MEPOINPUATHI, MOBBIIAIOMINX PEKPEALUOHHBIM MOTEHUHWAal M YCTONYMBOCTb TI'€OCUCTEM. 

JlannmagTHO-peKpeaOHHbIE NCCIIEOBAHMs KaK OCHOBA pa3padOTKH cXeM (yHKIHOHAIBHOTO 
30HUPOBAHUS. 

WHBeHTapu3ausi TeoCHUCTeM TIpU IUIAHUPOBKE O0CO00 OXPaHSEMBIX MPHPOIHBIX 
teppuropuii. Crenuduka mombopa oneHouyHblX mokazarenedt mns ananmmza OOIIT pasHbx



категорий. Ландшафтно-оценочные карты национальных парков, заповедников и 

заказников как основа их функционального зонирования и организации мониторинга. 

Тема 4. Комплексная территориальная организация (планировка) как важнейшее 

направление прикладного ландшафтоведения. 

Анализ природных условий и ресурсов. Инвентаризация, оценка и анализ 

природных территориальных комплексов. Набор функциональных оценок геосистем. 

Комплексная оценка территории как результат и синтез частных функциональных оценок. 

Карты комплексной оценки территории - основа для разработки интегрального 

функционального зонирования. Мероприятия по оптимизации ландшафтов. 

 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, 

выполнения практических заданий, самостоятельной работы для подготовки к 

семинарским занятиям и фиксируется в форме 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 «Прикладное ландшафтоведение». 

 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Экзамен в шестом семестре проводится в устной и письменной формах по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей. Первая часть включает два 

теоретических вопроса, требующие устного ответа, проверяющих ИПК-3.3. Вторая часть 

представляет собой тестовые вопросы и практическую задачу. Ответы на вопросы второй 

части даются путем выбора из списка предложенных ответов или в виде короткого 

письменного самостоятельного решения задачи, проверяющих ИПК-2.3.  

Процедура проверки сформированности компетенций и порядок формирования 

итоговой оценки по результатам освоения дисциплины «Прикладное ландшафтоведение» 

описаны в Фондах оценочных средств для данного курса. 

 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

– Аношко В.С. Прикладная география. – Минск. 2011. 

– Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли. Расселение. Природопользование. 

Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008.  

– Географические исследования Сибири. Т. 1. Структура и динамика геосистем 

Сибири. – Новосибирск: Гео, 2007. 

– Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое 

картографирование. – Новосибирск: Гео, 2007. 

 

б) дополнительная литература: 

– Авессаломова И. А. Экологическая оценка ландшафтов. – М.: Изд-во МГУ, 1992. 

– Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных ландшафтных 

исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1997. 

– Геосистемы и комплексная физическая география / Ю.М. Семенов, Е.Г. Суворов 

// География и природные ресурсы. 2005. № 3. С. 11-19. 

– Дьяконов К.Н. Базовые концепции ландшафтоведения и их развитие // Вестник 

МГУ. Серия 5. География. 2005. № 1, С. 4-12. 

– Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических 

исследований. – М.: ACADEMA, 2004. 

– Звонкова Т. В. Географическое прогнозирование: Учеб. пособие. – М.: Изд-во 

МГУ, 1982. 

kateropuii. JlaHamadTHO-OLlEHOYHbIE KapThl HALMOHAJBHBIX MAPKOB, 3alOBEIHUKOB U 
3aKa3HUKOB KaK OCHOBA MX ()yHKLMOHAJIBHOTO 30HUPOBAHIS U OPTaHU3ALMH MOHUTOPHHTA. 

Tema 4. KommuiekcHasi TeppuTopHaibHasi opraHu3auus (TUIAHMPOBKA) KaK BaKHeIIee 
HarpasJIeHUe MPUKJIATHOTO JaHAIIa()TOBEIEHUS. 

AHanu3 npUpPONHBIX YyciaoBuUil M pecypcoB. MHBeHTapusauus, OLEHKa M aHaIu3 
NPUPOAHBIX TEPPUTOPUANBHBIX KoMIuiekcoB. Ha®op (YyHKIMOHANBHBIX OLEHOK TI'€OCHCTEM. 

KomruiekcHas oLieHKa TeppUTOPUH KaK Pe3yJIbTaT M CUHTE3 YaCTHBIX ()yHKIIMOHAIbHBIX OLIEHOK. 
KapTel KOMIUIEKCHOIl OLIGHKM TEPPUTOPUHM - OCHOBAa sl pa3padOTKM HWHTErPajbHOTO 

(yHKIMOHATBHOTO 30HNPOBaHMs. MeponpusiTHs O ONTUMH3ALNH JaHAIAPTOB. 

9. Texkymui KOHTPOJIb M0 JHCHUINJIHHE 
Texkymuil KOHTPOJIb MO AWCLUIUIMHE MPOBOAUTCS IyTEM KOHTPOJS IOCELAEMOCTH, 

BBIMTOJIHEHHUST TMPAKTHUECKUX 3aJaHMil, CaMOCTOATENbHOW paboThl Mt MOArOTOBKH K 
CEMUHAPCKUM 3aHITHAM U (PUKCUPYETCs B pOpMe KOHTPOIBHOI TOYKM HE MEHee OTHOTO pas3a B 

ceMecCTp. 
IMopsimox GopMupoBaHUsT KOMIIETEHIHI, Pe3ybTaThl 00yUEHHs], KpUTEPUHN OLIEHHUBAHUS 

U IEepEeYeHb OLEHOYHBIX CPEACTB AJI1 TEKYILIEro KOHTPOJA MO AUCUUIUIMHE INPUBEIEHBI B 
doHax OLEeHOYHBIX cpencTB 1 kypcea «IIpukiagHoe naHamadToBeneHue». 

10. ITopsinok npoBeaeHUs1 1 KPUTEPHH OLICHUBAHHS IPOMEKYTOYHOM ATTECTALIUH 

DK3aMeH B IECTOM CEMEeCTpe MPOBOAUTCS B YCTHOW U MICBMEHHOM (hopMax Mo Ouyieram. 
DK3aMEHAILMOHHBI OWier cocToMT u3 1ByX u4acteid. IlepBas dacTh BKJIIOYAeT JBa 

TEOpeTUYEeCKNX BOmpoca, Tpedyromue ycTHoro orsera, nposepsirorux UITK-3.3. Bropas gacts 

NpeacTaBisieT coO0il TECTOBBIE BOIPOCHI U MPAKTUYECKYIO 3a1aqy. OTBEThl Ha BOPOCHI BTOPOI 

YacTH MNAKOTCS MyTeM BbIOOpAa M3 CIUCKA MPEIJIOKEHHBIX OTBETOB WJIM B BHIE KOPOTKOTO 
MHICBMEHHOIO CaMOCTOSITENIBHOIO peleHus 3aaau, nposepsromux UIIK-2.3. 

IIpouenypa mpoBepkr cPOPMUPOBAHHOCTH KOMIIETEHIMH W TOPSIIOK (OPMHPOBAHUS 
UTOTOBOI OLIEHKH IO pe3yJibTaTaM OCBOEHHs AucUUILIUHBI «IpukiagHoe nannmadroBeneHme» 

onucanel B @PoHAaxX OLEHOYHBIX CPEACTB IJIs1 JaHHOIO Kypca. 

12. Ilepeyenn yueGHOM auTEepaTypsbl U pecypcos cetn HHTepHeT 

a) OCHOBHas JIUTepaTypa: 
— Anomko B.C. Ipuknagnas reorpadust. — Munck. 2011. 
— HUcauenko AT. Jlanmmadrras ctpykrypa 3emuu. Paccenenue. [Ipupononons3oBanue. 

Wzn-Bo Cankr-IlerepOyprekoro yausepcurera, 2008. 
— T'eorpaduueckne ucciaenosanuss Cubupu. T. 1. CTpykTypa M OIUHAMHUKA Te€OCUCTEM 

Cubupu. — HoBocubupck: I'eo, 2007. 
— Teorpaduueckue wuccinenosanusi Cubupu. T. 4. TlonucucreMHOE TeMaTHYECKOE 

kaptorpaduposanre. — HoBocubupck: I'eo, 2007. 

0) DOTMONHHUTEBHASI IUTEPATypa; 
— AseccanomoBa . A. Dxonoruueckas orerka jangmadros. — M.: U3a-so MI'Y, 1992, 

— bepywamBmmm H.JL, XyukoBa B.K. Meronsl KOMIUIEKCHBIX JaHAMAPTHBIX 
ucciegoBanuii. — M.: Mzg-so MI'Y, 1997. 

— I'eocucremsbr u kommiekcHast pusrdeckas reorpadus / FO.M. Cemenos, E.I'. CyBopos 
// Teorpadust u mpuponusie pecypcbl. 2005. Ne 3. C. 11-19. 

— Hesixonos K. H. bazosble koHuenmy JaHamadToBeaeHuss U ux passurue // BecTHHuk 

MI'Y. Cepus 5. I'eorpadus. 2005. Ne 1, C. 4-12. 

— XKyuxosa B K., Pakosckas .M. MeToapl KOMIUIEKCHBIX (PH3UKO-reorpapudecKkux 
uccnenosannii. — M.: ACADEMA, 2004. 

— 3BonkoBa T. B. I'eorpaduueckoe mporHozmposanue: Yueb. mocodue. — M.: M3a-Bo 
MI'Y, 1982.



 – Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – М.: Наука, 

1980.  

 – Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М.: Мысль, 1980. 

 – Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. 1976.  

 

в) ресурсы сети Интернет: 

– Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ - База данных научных 

журналов. Предоставляет информацию о содержании более 4500 журналов по всем 

областям знания, из них около 500 - российские (журналы издательства "Наука", 

различных академических, отраслевых и образовательных научных организаций). Доступ 

к полным текстам целого ряда российских журналов свободный. 

– Электронная библиотека ТГУ – http://lib.tsu.ru/ru 

– Национальный атлас России - https://национальныйатлас.рф 

– Проект «Электронная Земля: научные информационные ресурсы и 

информационно-коммуникационные технологии». Портал «География» - 

https://elementy.ru/catalog/t106/Nauki_o_Zemle 

– Портал «Электронная Земля» http://geo.iitp.ru/links.php?link=eearth 

– Ландшафтная библиотека кафедры физической географии и ландшафтоведения 

МГУ https://www.landscapeedu.ru/science_books.shtml 

– Европейская ландшафтная конвенция, официальный сайт Совета Европы -

https://www.coe.int/en/web/landscape/home 

– Land Resources of Russia -

http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/FOR/russia_cd/download.htm 

– Официальный сайт IALE-Россия - https://iale-russia.ru/index.php/ru/iale-rossiya 

 

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 и т.п.). 

 

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/ 

14. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения лекционных и практических занятий имеются аудитории, 

оснащенные мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций, слайдов и 

компьютерной анимации, интерактивной доской (аудитории № 207, 215, 218 шестого 

учебного корпуса ТГУ). При освоении дисциплины используются коллекции слайд-

презентаций по всем разделам дисциплины, раздаточные материалы для выполнения 

практических работ, атласы, настенные карты, тематические и топографические карты. 

Для выполнения практических работ, подготовке к семинарским занятиям, 

промежуточной аттестации студентов используется СДО Moodle (https://moodle.tsu.ru/). 

— Hcauenko A.I'. Meronel mpukiIagHbIX JaHAmA(THBIX ucciepoBanmii. — M.: Hayka, 
1980. 

— Hcauenko A.I'. Ontumuzanums npupoaHoi cpeasl. — M.: Meicis, 1980. 
— Hcauenko A.I'. Ilpuknannoe nanmmadgrosenenne. 1976. 

B) pecypchl cetn IHTEpHET: 

— Hayunas snextponnas OuOnmoreka - http://elibrary.ru/ - baza maHHBIX Hay4dHBIX 

xypHanos. [Ipenocrasisier mHpopmauuo o comepxanun Oonee 4500 KypHanoB MO BCeM 
oOmacTsiM 3HaHuWs, W3 HHUX Okoymo 500 - poccuiickme (KypHanmbl m3matenscTBa "Hayxka', 
pa3IUUHBIX aKaJeMUYECKUX, OTPACIEBbIX U 00pa30BaTeIbHbIX HAY4YHBIX opranusauuii). Joctymn 

K TIOJIHBIM TEKCTaM LIeJIOr0 Psiia POCCHIICKUX Ky PHAJIOB CBOOOIHBIIA. 
— DnexrponHas 6udimoreka TI'Y — http://lib.tsu.ru/ru 

— Hanmonanensrii atnac Poccuu - https://HaumonansHblifaTaac. pd 
— IIpoext «DOnexTpoHHass 3emusi: Hay4yHble HMH(POPMALUOHHBIE PECYpPChl U 

uH(pOpMaALIMOHHO-KOMMY HUKAIIMOHHbIE TEXHOJIOT U IMopran «[eorpadusi» - 
https://elementy.ru/catalog/t106/Nauki o Zemle 

— IMopran «Dnexkrponnast 3emusi» http://geo.iitp.ru/links.php?link=eearth 
— JlannmadTHas 6ubnnoreka kadenpsl ¢pusnveckoit reorpadum 1 gaHgmLAGTOBEICHHS 

MI'V https://www.landscapeedu.ru/science books.shtml 
— EBponeiickas nannmadTHas KoHBeHIMs, opuumanbhbii caiit Cosera EBpombr - 

https://www.coe.int/en/web/landscape/home 
— Land Resources of Russia - 

http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/FOR/russia_cd/download.htm 
— Odunmansheiii caiit IALE-Poccust - https://iale-russia.ru/index.php/ru/iale-rossiya 

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); 

— nyOnmuHO nocTymHbIe oOnauHbie TexHonoruu (Google Docs, SAHnexc Auck u T.11.). 

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 KoncynbranT crynenra — http://www.studentlibrary.ru/ 

— ObpazoBarenbHas mardopma FOpaiit — https://urait.ru/ 

— 9BC ZNANIUM.com — https://znanium.com/ 

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

14. MaTepuanbHO-TeXHHYECKOe o0ecrevyeHue 
Jnsg npoBedeHUs] JEKUWOHHBIX U NPAKTHMYECKUX 3aHATHM HMEITCS  ayIdUuTOPHH, 

OCHAIIEHHBIE MyJIbTUMEAUHHBIM O0OPYIOBAHUEM IJIsI JEMOHCTPALNH MPE3eHTALM, CIaliioB U 
KOMIIBIOTEPHOI aHMMalWyu, WHTEPaKTHBHON nockoii (aymurtopum Ne 207, 215, 218 mectoro 

y4yebHoro kopmyca TI'Y). Ilpu ocBOEHWM NHCUUILIMHBI UCHOJB3YOTCS KOJUIEKIUU ClIaija- 

MPEe3eHTalnil MO0 BCEM pas3jAenaM AMCLUIUIMHBL, pa3faTOYHble MaTepUasbl IJIs1 BBINOJIHEHUS 

NPaKkTUYeCKUX padoT, aTyachl, HACTEHHbIE KaPThI, TEMATUYECKHE U TONOrpaduiecKre KapThlL. 
Jlns  BBIMOJNHEHUS] TMPAKTHYECKUX pPadOT, IMOATOTOBKE K CEMUHAPCKUM 3aHSTHSIM, 

NPOMEXYTOYHOM artecTaunu cryaeHTos ucnoissyercs CJ1O Moodle (https://moodle.tsu.ru/). 

https://iale-russia.ru/index.php/ru/iale-rossiya
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://moodle.tsu.ru/


15. Информация о разработчиках 

Квасникова Зоя Николаевна – доцент, кандидат географических наук, доцент 

кафедры географии. 

15. Nudopmanus o paspadoTunkax 
KBacaukoBa 30s1 HukomaeBHa — IOLEHT, KaHAWmaT reorpaduyeckux HayK, IOLEHT 

kadenpsl reorpaduu.


