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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 
1.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины сформировать знания о современных методах прогнозирования, 

применяемых в географии, многообразии подходов к прогнозированию природных и 

социальных процессов и воздействия хозяйственной деятельности на геокомплексы 

различного ранга. Сформировать основные представления об эколого-географическом 

прогнозировании как системной науке, современных проблемах прогнозирования и 

показать роль экологического и географического прогнозирования в системе 

географического знания. 

В результате комплекса теоретических и практических занятий у студента 

формируется связное концептуальное       представление          об эколого- 

географическом прогнозировании как целостной системе взаимодействия естественных 

наук, ее современных теоретических основах. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Экологическое и географическое прогнозирование»: 

-изучить теоретические основы географического прогнозирования, 

-изучить теоретические основы географической экспертизы всех форм хозяйственной 

деятельности; 

-ознакомить с        принципами и         методами географического прогнозирования; 

-изучить основы построения программ устойчивого развития; 

-сформировать         умения участвовать   в        комплексных экспедиционных 

и камеральных исследованиях по проблемам развития городов и территорий различного 

уровня, в проведении географических и экологических экспертиз проектов 

различного типа, комплексной региональной диагностики, 

территориального планирования, проектирования и прогнозирования; 

-выработать   навыками      прогноза        развития        территориальных     природных 

и социально-экономических      систем     разного    уровня, территориальной 

организации общества, размещения производительных сил под  руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются       комплексные географические исследования 

природные, природно-антропогенные, природно-хозяйственные, общественные. 

 
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Экологическое и географическое прогнозирование» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана, отнесена к вариативной части и является дисциплиной по выбору. Курс 

синтезирует знания полученные студентами за весь период обучения и позволяет на 

основе теоретических и эмпирических данных осуществлять прогнозирование будущих 

состояний географических объектов исследования. Экзамен в 7 семестре. 

 

ПК-1 Способен 
осваивать и 

ИПК-1.1: Объясняет 
(интерпретирует) 

Знать: содержание, сущность, 
закономерности, особенности 



 использовать 

базовые научно- 

теоретические 

знания  и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

содержание, сущность, 

закономерности, 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые  теории в 

предметной  области; 

принципы, 

определяющие место 

предмета в общей 

картине мира задач 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: Объяснять закономерности, 

особенности изучаемых явлений и 

процессов 

Владеть: навыки комплексного 

поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам 

ПК -2 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными 

 

ИПК-2.1. Проектирует 

образовательный 

процесс с 

использованием 

требований примерных 

образовательных 

программ по учебному 

предмету 

Знать: предметное  содержание, 

методы,  приемы и  технологии 

обучения 

Уметь: проектировать 

образовательный процесс с 

использованием  требований 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету 

Владеть: основными методами 

проектирования образовательного 

процесса 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5. 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Очная форма обучения 
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1. Введение в дисциплину 

Географическое 

проектирование 

7 4 2 2   6   6 +       



2. Географическое обоснование 

технических, технологических 

решений и применения новых 

материалов 

7 4 2 2   6   6 +       

3. Геоэкологическое обоснование 

лицензий на 

природопользование 

7 4 2 2   6   6 +    +   

4. Специфика географического 

обоснования проектов 

горнодобывающей 

промышленности 

7 4 2 2   6   6  + +     

5. Специфика географического 

проектирования объектов 

цветной и черной металлургии 

7 4 2 2   6   6 +       

6. Географическое обоснование 

проектов 

7 4 2 2   6   6 +       

7. Нормирование и стандарты 

состояния природной среды и 

допустимых антропогенных 

воздействий 

7 4 2 2   6   6 +       

8. Проектирование эколого- 

географической деятельности 

7 4 2 2   4   4        

9. Экологическое обоснование 

технических, технологических 

решений и применения новых 

материалов 

7 4 2 2   4   4        

10. Геоэкологическое обоснование 

лицензий на 

природопользование 

7 4 2 2   4   4        

11. Создание, описание и 

оформление 

проекта 

7 6 2 2   5   5        

12. Завершение проекта 7 6 4 4   5   5        

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к         27         

 Общая трудоемкость, в часах 144 52 26 26   92  27 65 Промежуточная  

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен + 



Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1. Введение в курс 

Географическое 

проектирование 

7  2    10   10 +       

2. Географическое обоснование 
технических, технологических 

решений и применения новых 
материалов 

7  2    10   10 +       

3. Геоэкологическое обоснование 

лицензий на 
природопользование 

7  2    10   10 +    +   

4. Специфика географического 

обоснования проектов 

горнодобывающей 
промышленности 

7  2    10   10  + +     

5. Специфика географического 

проектирования объектов 
цветной и черной металлургии 

7  2    10   10 +       

6. Географическое обоснование 

проектов 

7  2    10   10 +       

7. Нормирование и стандарты 

состояния природной среды и 

допустимых антропогенных 
воздействий 

7      10   10 +       

8. Проектирование эколого- 

географической деятельности 

7      12   12        

9. Экологическое обоснование 
технических, технологических 

решений и применения новых 
материалов 

7      10   10        

10. Геоэкологическое обоснование 

лицензий на 

природопользование 

7      10   10        



11. Создание, описание и 

оформление 
проекта 

7      12   12        

12. Завершение проекта 7      11   11        

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к зачету       9  9         

 Общая трудоемкость, в часах 144 12 12    13 
2 

 9 123 Промежуточная  

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен + 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Введение в курс 

«Географическое 

проектирование» 

Цели и задачи курса, его структура. Основные определения и 

понятия. Краткий исторический обзор методов проектирования в 

России и за рубежом. Методологические основы географического 

проектирования и экологических экспертиз. Закон РФ «Об 

экологической экспертизе». Перспективы развития нормативной, 

методической и организационной базы проектирования. 

2 Геоэкологическое 

сопровождение 

хозяйственной 

деятельности в 

прединвестиционной и 

проектной документации. 

Общие методологические положения и принципы. Экологическая 

составляющая проектирования: цели, задачи, этапы, стадии, 

методы, объекты. Геотехническая система, как объект 

географического проектирования. Основные проектные 

государственные учреждения. Геоэкологическое обоснование 

проектирования. Информационная база геоэкологического 

обоснования проектирования и технико-экономического 

обоснования. Понятие экологического риска. Вариативность 

географического проектирования и экологического обоснования. 

Территориальные комплексные схемы охраны природы. 

Отраслевые схемы развития и задачи их геоэкологического 

обоснования. Геоэкологическое обоснование в проектной 

градостроительной документации, ее виды, формы и содержание. 

Генеральные планы городов, районов и иных поселений. Схемы 

функционального зонирования городских и пригородных 

территорий. Схемы районной планировки, генпланы городов, 

проблемы столичных регионов 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

3 Геоэкологическое 

обоснование лицензий на 

природопользование 

Проектирование и экспертиза. Геоэкологические принципы 

проектирования и экспертизы, их взаимосвязь. Государственная 

экологическая экспертиза, ее соотношение с ведомственной и 

общественной. Процедура экспертиз, принципы, методические и 

организационные вопросы. Нормативная и методическая основа 

экспертиз. Положение об экспертной комиссии 

4. Эколого-географическая 

экспертиза 

Методология и сущность эколого-географической экспертизы. 

Оценка природного потенциала территории. Оценка 

хозяйственной освоенности региона и альтернативные варианты 

развития. Оценка современной экологической ситуации в 

регионе. Комплексные физико-географические исследования 

техногенных воздействий на ландшафт. Ландшафтная индикация 

как метод оценки. Ландшафтные карты и карты использования 

ландшафтов как основа оценок и экспертных построений. 

Использование карт промышленной, сельскохозяйственной 

освоенности, специальных эколого-географических карт при 

оценках воздействия. Методы частного (отраслевого) и 

комплексного физико-географического прогноза воздействия на 

природу. Принципы районирования территории по 

интенсивности техногенных нагрузок на природную среду. 

5 Географическое 

обоснование 

проектирования отдельных 

отраслей хозяйства, новых 

технологий и материалов. 

Геоэкологическое обоснование технических, технологических 

решений и применения новых материалов. Содержание ТЭО и 

проектов мероприятий по охране, защите, реабилитации и 

мелиорации природной среды и ландшафтов. Проектирование 

заповедников, национальных парков, заказников, лесопарков, 

рекреационных объектов. Геоэкологическое обоснование зон 

санитарной охраны, водоохранных зон и различных природных и 

техногенных условий. Проектирование и геоэкологическое 

обоснование природозащитных объектов: полигонов захоронения 

твердых (бытовых и промышленных) отходов, 

мусороперерабатывающих заводов с различными технологиями, 

полигонов подземного захоронения промстоков, комплексов 

управления отходами, биоинженерных сооружений и др. 

Геоэкологическое обоснование проектов горнодобывающей 

промышленности. Специфика геоэкологического проектирования 

объектов цветной и черной металлургии. Геоэкологическое 

обоснование проектов базовой энергетики. Геоэкологическое 

обоснование проектов добычи нефти и газа и его 

транспортировки. Геоэкологическое обоснование проектов 

сельскохозяйственной мелиорации. Ландшафтное 

проектирование и ландшафтная архитектура. 

https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/


№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

6 Нормативно-правовые 

основы географического 

проектирования и 

Законодательство об экологической экспертизе. Абсолютные и 

относительные нормы состояния ландшафтов. Обоснование 

показателей и признаков состояния отдельных компонентов ПТК. 

Интегральное оценивание состояния и воздействия по 

замкнутости круговорота вещества. Геоэкологическое 

нормирование и оценка. 

7 Географическое 

обоснование проектов 

 

Масштабы расходов крупных корпораций на НИОКР и 

инновации. Связь расходов на НИОКР и достигнутого уровня 

инновационной активности. Эволюция подходов к организации и 

управлению инновационным процессом в рыночной экономике.  

Модели освоения инноваций: 5 поколений моделей 

инновационного развития по Rothwell; портфель стратегий 

Б.Твисса; Стратегии инновационного развития по Dogdson; 

Модель конструирования изменений (T.Brown). Классификация 

инновационных стратегий и их связи с инвестиционной 

активностью компаний (по Strategy& и PriceWaterhouseCoopers) 

Программы инновационного развития крупных российских 

предприятий с государственным участием и их результативность. 

7 Нормирование и стандарты 

состояния природной 

среды и допустимых 

антропогенных 

воздействий 

Системный подход к планированию инновационных процессов. 

Проектно - ориентированное планирование инноваций. 

Концепция стратегического планирования инноваций. Сценарии 

стратегического поведения компании. Система 

внутрифирменного планирования инноваций. Виды 

планирования. Организация планирования в компании. Основы 

теории научно-технического прогнозирования (Дж. Мартино, Р. 

Эйрес, Э. Яни). Виды прогнозов. Экспертные методы научно- 

технического прогнозирования (метод Delphi). Метод анализа 

иерархий (Т. Саати). Метод PATTERN. Прогнозирование 

временных рядов. Простая линейная регрессия. Множественная 

регрессия. Авторегрессионные модели. Технологическое 

прогнозирование. Инновационное прогнозирование. Научно- 

технический форсайт. Содержание и типология инновационных 

стратегий. Портфель инновационных стратегий. Модели выбора 

стратегий: матрица Ансоффа, матрица БКС, матрица GE/Mc. 

Kinsey, матрица Томпсона и Стрикленда, матрица ADL-LC. 

Продуктово - тематическое планирование (перспективное, 

текущее, оперативное). Продуктово – рыночная матрица 

инновационного портфеля. Объемно-календарное планирование. 

Практика разработки внутрифирменных тематических планов в 

высокотехнологических компаниях. 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

8. Географическое и 

экологическое 

обоснование технических, 

технологических решений 

и применения новых 

материалов 

Отечественные нормативные документы, международные и 

иностранные стандарты. Библиографическая информация. Охрана 

природы и улучшение использования природных ресурсов. 

Правовые основы работ по геоэкологическому обоснованию 

проектирования. Обеспеченность нормативной и методической 

литературой. 

 

5.Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 4 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

 

№  

Тема 
Вид самостоятельной работы 

Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1. Вводная лекция Подготовка к практическим О: [1-2] 4 

https://pandia.ru/text/category/prirodnie_resursi/


  занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

Д: [1-4]  

2. Основные понятия 

прогностики 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

4 

3. Классификация 

прогнозов по 

аспектным 

признакам 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

4 

4. Параметры 

прогнозов 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

2 

5. Принципы 

разработки 

прогнозов 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

2 

6. Научные основы 

прогнозирования 

и общенаучные 

методы 

прогнозирования 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

2 

7. Специальные Подготовка к практическим О: [1-2] 2 



 методы 

прогнозирования 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

Д: [1-4]  

8. Система 

прогнозирования 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

 

9. Глобальные 

эколого- 

географические 

прогнозы 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

 

10. Эколого- 

географические 
прогнозы 
регионального и 

топологического 
уровня 
строительных 
материалов 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

 

11. Отраслевые 
эколог 

о-географические 

прогнозы 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

 

12. Антропо- 

экологическое 

прогнозирование 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-4] 

 



Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания 

результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

- Методы IT - применение компьютеров для доступа кинтернет - ресурсам, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знания,  

создания компьютерных презентаций, в том числе мультимедийных. 

- Методы проблемного обучения, стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Работа в команде (коучинг) с делением ответственности и полномочий 

- Контекстного обучения – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением 

- Тест-тренинги - вид учебного задания, задачей которого является закрепление учебного 

материала, а также проверка знаний студента как по модулю в целом, так и по отдельным 

темам модуля 

- Кейс-метод (case-study) – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

области профессиональной деятельности и поиск вариантов лучших решений 

- Разработка деловых и ролевых игр 

- Индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий с 

учетом предпочтений и интересов студентов 

-Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи 

- Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового учебного 

материала до его изложения преподавателем на лекции. 

- Семинар-конференция.Сочетания видов деятельности, соответствующие обычному 

семинарскому занятию и научной конференции, которая предусматривает организованное 

обсуждение докладов разных исследователей по определенному кругу проблем. 

- Коллоквиум. Коллективное обсуждение раздела дисциплины на основе 

самостоятельного изучения этого раздела студентами. Подготовка к данному виду учебных 

занятий осуществляется в следующем порядке. Преподаватель дает список вопросов, ответы 

на которые следует получить при изучении определенного перечня научных источников. 

Студентам во внеаудиторное время необходимо прочитать специальную литературу, выписать  

из нее ответы на вопросы, которые будут обсуждаться на коллоквиуме, мысленно 

сформулировать свое мнение по каждому из вопросов, которое они выскажут на занятии. 

Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать) - продукт самостоятельного творческого 

осмысления и преобразования текста первоисточника с целью получения новых сведений и 

существенных данных. 

Виды рефератов: 

- реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном виде, 

иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы; 

- реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 

сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу; 



- реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы; 

- реферат - фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в документе- 

первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие информационную 

сущность документа или соответствующие задаче реферирования; 

- обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов-первоисточников 

и являющийся сводной характеристикой определенного содержания документов. 

Выполнение задания: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем; 

2) определить источники, с которыми придется работать; 

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников; 

4) составить план; 

5) написать реферат: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком 

году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 

- сформулировать проблематику выбранной темы; 

- привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию; 

- сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

- способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Эссе - «жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь» (Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1565). 

Классификация эссе: 

- по содержанию: философские, литературно-критические, исторические, 

художественные, художественно-публицистические, духовно-религиозные и др.; 

- по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, странички из 

дневника, письма и др.; 

- различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, критические, 

аналитические и др. 

Признаки эссе: 

- Небольшой объем - от трех до семи страниц компьютерного текста; допускается эссе до 

десяти страниц машинописного текста. 

- Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

- Свободная композиция - важная особенность эссе. 

- Непринужденность повествования. 

- Использование парадоксов. 

Эссе призвано удивить читателя, это, по мнению многих исследователей, его обязательное 

качество. 

- Внутреннее смысловое единство. 

- Ориентация на разговорную речь. 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, 

сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. 

Выполнение задания: 

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей 

формулировки проблемы). 

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 

других; 



3) дать комментарии к проблеме; 

4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию; 

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Доклад - публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают 

суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Виды докладов: 

1. Устный доклад - читается по итогам проделанной работы и является эффективным 

средством разъяснения ее результатов. 

2. Письменный доклад: - краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную 

информацию, полученную в ходе исследования; - подробный (до 60 страниц) - включает не 

только текстовую структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Выполнение задания: 

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад); 

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника 

библиографической информации: - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); - 

вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф- 

схемы, предметные указатели и т. д.); - третичные (обзоры, компилятивные работы, 

справочные книги и т. д.); 20 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично 

раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: - к структуре доклада - она должна 

включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; 

заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной 

литературы; - к содержанию доклада - общие положения надо подкрепить и пояснить 

конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, 

а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения; 

5) оформить работу в соответствии с требованиями. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной ибиблиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 



объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности). 

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной аттестации по 

дисциплине определен Экзамен. 

Промежуточный контроль (экзамен)предназначен для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании результатов, полученных при текущей 

аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание промежуточного 

контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных 

случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой численности 

группы с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в помощь основному 

лектору преподавателя, проводившего практические занятия в группах. 

Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой по изучаемой дисциплине. 

Студентам на зачете предоставляется право выбрать один из билетов. Время подготовки 

к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени студент должен ответить 

на вопросы экзаменационного билета. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

-полнота и правильность ответа; 

-степень осознанности, понимания изученного; 

-языковое оформление ответа. 

В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат, а второй 

хранится на кафедре. В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается 



отметка «не явился». Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 

должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине ( см.приложение) 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 
 

7.1. Учебная литература: 

1. О.Н. Барышникова, Р.С. Неприятель, К.Е. Никифоров. Эколого-географическое 

прогнозирование: учебно-методическое пособие. Барнаул: АлтГУ, 2015 

2. Теория и методология географической науки: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

М. М. Голубчик [и др.] ; под ред. С. П. Евдокимова, С. В. Макар, А. М. Носонова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 483 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04762-2. 

3. Антохонова И.В. Методы прогнозирования   социально-экономических   процессов: 

учебное пособие для вузов / И. В. Антохонова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 213 с. – (Серия : Университеты России). – ISBN 978-5-534-04096-8. 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Физическая география материков и океанов: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по  направлениям   «География»,  «Экология и 

природопользование»: в 2 т. Т. 1 : Физическая география материков : в 2 кн. Кн. 2 : Северная 

Америка. Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. Антарктида / [Т. И. Кондратьева 

и др.] / под ред. Э. П. Романовой. - Москва : Академия, 2014. - 400 с. (15) 

2. Физическая география материков и океанов: учебник для студентов вузов, 

обучающихся  по  направлениям «География»,  «Экология и 

природопользование»: в 2 т. Т. 2 : Физическая география океанов / В. Л. Лебедев, Г. А. 

Сафьянов / под ред. С. А. Добролюбова. - Москва : Академия, 2014. - 426 с. (15) 

3. Шахраманьян, М. А. Оценка сейсмического риска и прогноз последствий 

землетрясений в задачах   спасения   населения   (теория   и   практика)/   М.   А. 

Шахраманьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : [ВНИИ ГОЧС], 2000. - 189 с. (10) 

 
 

7.2. Интернет-ресурсы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Rambler. 
Информационно-поисковая система библиотеки ИнгГУ. 

 

7.3. Программное обеспечение 

Наименование программы и информационно – справочных систем 

ЭБС «Консультант студента» 
Научная электронная библиотека «еLIBRARY» 

ИПС «Консультант» 

ИПС «Гарант» 

ИСС «Полпред» 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954. 

 

 

Программу составила: и .о .зав. кафедрой М.И. Китиева 
 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «География. Безопасность жизнедеятельности» 

Протокол № 10 от «20» июня 2022года 
 

 

 

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом педагогического факультета 

Протокол № 10 от «21» июня  2022 года 
 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 

Протокол №10  от «29 » июня 2022г. 



Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений 

 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола, 

дата) 

Внесенные изменения Подпись зав. 

кафедрой 

    

    

    

 


	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
	1 Цели и задачи изучения дисциплины
	1.2 Задачи дисциплины
	1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 5.
	Очная форма обучения
	4.2. Содержание дисциплины (модуля)
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
	6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
	6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
	7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
	5.2 Дополнительная литература:
	7.2. Интернет-ресурсы
	7.3. Программное обеспечение
	Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений

