
 



1 Цели практики 

 

Целью учебной научно-исследовательской практики является формирование 

навыков научно-исследовательской деятельности эколого-географической 

направленности, включающей работу по сбору, систематизации, анализу и научному 

обобщению материалов для изучаемой территории с использованием полевых и 

лабораторных методов, в том числе с применением геоинформационных технологий. 

Во время практики закрепляются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения теоретических курсов магистратуры. 

 

2 Тип (форма) практики и способ ее проведения 

 

Тип практики – учебная (научно-исследовательская). 

Способ проведения практики – лабораторный и полевой. 

Учебная «Научно-исследовательская практика» реализуется на базе НВОЦ 

геоинформационных технологий географического факультета СГУ, а также полностью 

или частично в организации, с которой Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского заключает двусторонний договор. Полевой этап практики 

проходит на территории г. Саратова и его окрестностей. 

 

3 Место практики в структуре ООП магистратуры 

 

Научно-исследовательская практика входит в состав обязательной части Блока 

2 «Практика» основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 05.04.02 География и профилю Ландшафтное планирование. Учебная 

практика проходит на первом курсе во втором семестре в течение шести недель. 

Для прохождения практики необходимо освоение дисциплин «Методы 

исследования ландшафтов», «Основы организации научно-исследовательской 

работы», «Коммуникативные технологии», «Профессионально-личностное 

саморазвитие», а также навыков, полученных при прохождении учебной практики 

«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)». 

 

4 Результаты обучения на практике 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1.1_М.УК-1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

1.2_М.УК-1. Осуществляет поиск алгоритмов 

решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников 

информации. Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей детальной 

разработке. Предлагает способы их решения. 

1.3_М.УК-1. Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности. 

Знать:  

– теоретические основы избранной 

предметной области исследований; 

Уметь:  

– критически оценивать различные 

концепции, системы и технологии;  

– грамотно обосновывать свои 

предложения; 

– систематизировать, обобщать и 

распространять методический опыт в 

профессиональной области. 

Владеть:  

– основными приемами постановки и 

решения задач;  

– навыками моделирования и 

конструирования деятельности. 



УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

1.1_М.УК-3. Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе организует 

работу команды для достижения 

поставленной цели. 

1.2_М.УК-3. Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий. 

1.3_УК-3. Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров 

и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

1.4_М.УК-3. Предвидит результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий. 

1.5_М.УК-3. Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды, организует 

обсуждение разных идей и мнений. 

Знать:  

– эффективные способы взаимодействия 

в коллективе; 

– специфику организации 

самовоспитания, самообразования; 

– сущность стратегии сотрудничества. 

Уметь:  

– выбирать и реализовывать пути 

совершенствования своего 

самообразования и самовоспитания.  

– планировать командную работу;  

– организовывать обсуждение идей и 

мнений. 

Владеть:  

– основными приемами коммуникации и 

убеждения;  

– навыками преодоления возникающих в 

команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

проводить комплексные 

и отраслевые 

географические 

исследования, 

формулировать и 

проверять достоверность 

научных гипотез и 

инновационных идей в 

избранной области 

географии и смежных 

наук. 

1.1_М.ОПК-1. Обладает базовыми знаниями в 

области географии и смежных наук. 

1.2_М.ОПК-1. Может проводить сбор и 

обработку географических данных (полевых, 

статистических, картографических) по 

изучаемому объекту в соответствии с 

выбранной методикой и инструментарием. 

1.3_М.ОПК-1. Формулирует и решает задачи 

профессиональной деятельности, выбирая 

наиболее оптимальные способы. 

Знать:  

– основные закономерности 

дифференциации ландшафтов и их 

компонентов; 

– методы исследования природных и 

природно-антропогенных ландшафтов и 

их компонентов. 

Уметь:  

– применять современные методы 

исследования ландшафтов и их 

компонентов; 

– пользоваться приемами сбора и 

обработки географических данных;  

Владеть:  

– навыками проведения научно-

исследовательской работы; 

– навыками систематизации, анализа и 

обобщения географических данных, 

полученных в результате полевых и 

лабораторных исследований. 

ОПК-3. Способен 

выбирать и применять 

способы обработки и 

визуализации 

географических данных, 

геоинформационные 

технологии и 

программные средства 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

1.1_М.ОПК-3. Использует знания 

компьютерных технологий и статистических 

методов для решения профессиональных 

задач в области географии и 

природопользования. 

1.2_М.ОПК-3. Применяет дешифрирование 

данных дистанционного зондирования (ДЗЗ) 

Земли при проведении эколого-

географических исследований. 

1.3_М.ОПК-3. Использует 

геоинформационные технологии для 

обработки данных, для создания 

тематических карт, географических 

информационных систем (ГИС). 

Знать:  

– основные приемы геоинформационных 

технологий; 

– методы обработки статистических 

данных. 

Уметь:  

– дешифрировать данные 

дистанционного зондирования Земли;  

– составлять картографические 

произведения с использованием 

геоинформационных технологий. 

Владеть:  

– навыками создания и оформления 

тематических карт с использованием 

геоинформационных технологий; 

– навыками работы с 

профессиональными источниками 

информации (монографии, журналы, 

учебные издания, Интернет-ресурсы). 

 



5 Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачётных единиц (324 

часа). 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный этап практики 54 Письменный контроль 

2 Полевой этап практики 162 Письменный контроль 

3 Лабораторный этап практики 54 Письменный контроль 

4 Подготовка отчёта по практике 54 Письменный контроль 

 Всего 324 Зачет с оценкой 
 

Содержание практики 
 

1. Организационный этап практики. 

Цели и задачи практики. Подготовка физико-географической характеристики 

исследуемой территории на основе научных публикаций и картографических 

источников. Знакомство с методами исследования природных и природно-

антропогенных ландшафтов и их компонентов. 

2. Полевой этап практики. 

Работа на территории ООПТ «Дендрарий НИИ СХ Юго-Востока», входящего 

в состав ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока». Знакомство: 

– с историей создания и основными направлениями научно-исследовательской 

деятельности, реализуемой сотрудниками ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока»;  

– с историей, структурой и фондом научной библиотеки ФГБНУ «ФАНЦ Юго-

Востока»; 

– с историей создания дендрария и с коллекцией деревьев и кустарников, 

собранных в дендрарии и используемых при создании лесополос и зеленых 

насаждений в населенных пунктах; 

– с методами исследования зеленых насаждений, применяемыми сотрудниками 

дендрария; 

– с составом древесно-кустарниковой растительности в лесополосах на полях 

ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока»; 

– с древесно-кустарниковой растительностью и элементами благоустройства в 

сквере имени Н.М. Тулайкова. 

Работа на территории г. Саратова. Проведение оценки экологического 

состояния зеленых насаждений общего доступа в г. Саратове (например, в скверах по 

улицам Астраханская, 50 лет Октября, Рахова, в городском парке, в детском парке и 

т.п.). Определение состава и состояния элементов благоустройства на территории г. 

Саратова. Отбор проб почвы в скверах на территории г. Саратова. 

Объекты исследования, методы исследования могут меняться научным 

руководителем практики по согласованию с руководством географического 

факультета СГУ. Предусматривается исследование одного или нескольких 

компонентов ландшафта (например, состояние почвенного покрова, зеленых 

насаждений и т.п.) или комплексное изучение природной или природно-

антропогенной геосистемы локального уровня. 

3. Лабораторный этап практики. 

Работа с полевыми материалами. Обработка данных, полученных при оценке 

экологического состояния зеленых насаждений, и материалов по элементам 

благоустройства территории. На базе НВОЦ геоинформационных технологий 

географического факультета СГУ в учебно-научной лаборатории урбоэкологии и 

регионального проведение химического анализа проб почвы с помощью спектроскана 



G-МАКС 6000. Систематизация, анализ и обобщение полученных данных. Подготовка 

таблиц, схем и других материалов по результатам исследования. Составление с 

помощью геоинформационных технологий тематических карт по исследуемым 

объектам. 

4. Подготовка отчета по практике. 

По итогам учебной научно-исследовательской практики выполняется 

письменный отчёт (индивидуальный или коллективный), в котором отражается 

следующее: введение (цель, место и сроки прохождения практики); физико-

географическая характеристика изучаемой территории; описание методов 

исследования; анализ результатов полевых и лабораторных работ; заключение; список 

использованной литературы. 
 

Формы проведения практики 
 

Для проведения учебной научно-исследовательской практики в календарном 

учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени 

продолжительностью в шесть недель. Во время практики предусматривается: 

формирование базы данных (научные публикации, картографические материалы) по 

изучаемой территории; сбор полевого материала о состоянии отдельных компонентов 

ландшафта и о геосистемах; лабораторная обработка и анализ собранного материала; 

подготовка отчета о проделанной работе и полученных результатах исследования. 

 

Место и время проведения практики 
 

Учебная научно-исследовательская практика проводится на первом курсе во 

втором семестре с 06 июня по 17 июля. Ее продолжительность составляет шесть 

недель в соответствии с учебным планом подготовки магистров. 

Учебная «Научно-исследовательская практика» реализуется на базе учебной 

лаборатории ландшафтоведения, учебно-научной лаборатории урбоэкологии и 

регионального анализа, учебной лаборатории геоинформатики и тематического 

картографирования, входящих в состав Научно-внедренческого образовательного 

центра (НВОЦ) геоинформационных технологий СГУ. Лаборатории имеют фондовые 

материалы, оборудование и лицензионное программное обеспечение, позволяющее 

использовать геоинформационные технологии. Сбор полевых материалов 

осуществляется на территории г. Саратова и его окрестностей. 

По решению деканата географического факультета учебная «Научно-

исследовательская практика» может быть организована полностью или частично на 

базе Организации, с которой Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского заключает двусторонний Договор. Например, проведение 

практики возможно на базе ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-

Востока» в ООПТ «Дендрарий НИИСХ Юго-Востока», где собрана ценная коллекция 

деревьев и кустарников, ведется научно-исследовательская работа. 
 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 

В качестве промежуточной аттестации за прохождение учебной научно-

исследовательской практики предусмотрен зачет с оценкой. После завершения 

практики студент оформляет и представляет на кафедру индивидуальный или в 

составе коллектива отчёт по практике. 
 



6 Образовательные технологии, используемые на практике 

 

Научно-исследовательская практика проводится под руководством 

преподавателя географического факультета. Студенты имеют возможность личной 

консультации руководителя практики, а также консультации в дистанционном режиме 

(по электронной почте и на странице БАРС СГУ). 

Из 324 часов практики 324 часа отводятся на практическую подготовку. 

Практическая подготовка осуществляется в Научно-внедренческом образовательном 

центре геоинформационных технологий СГУ, а также в организации, с которой 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского заключает 

двусторонний договор. При выполнении работ используется лицензионное 

программное обеспечение, оборудование и фондовые материалы НВОЦ 

геоинформационных технологий СГУ. 

Примеры профессиональных задач, решаемых в рамках практической 

подготовки: 

 обработка данных, полученных при работе с топографическими и 

тематическими картами, с космическими снимками; 

 сбор, обработка, анализ и обобщение материалов, полученных во время 

полевых исследований; 

 составление, оформление и анализ тематических карт с применением 

геоинформационных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривается: 

– использование индивидуальных наглядных пособий и презентаций при 

объяснении задания; 

– применение проекторов, позволяющих увеличивать масштаб тематических и 

общегеографических карт. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Самостоятельная работа в рамках научно-исследовательской практики 

включает: 

– работу с профессиональными научными источниками (монографии, статьи, 

учебники, учебные пособия, Интернет-ресурсы); 

– знакомство с методами исследования природных и природно-антропогенных 

ландшафтов и их компонентов; 

– сбор, обработку и анализ данных, полученных во время полевых 

исследований; 

– дешифрирование космических снимков и составление тематических карт с 

использованием геоинформационных технологий; 

– подготовку отчета по практике. 
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Энциклопедия Саратовского края в очерках, событиях, фактах, именах / редкол.: 

В.И. Вардугин [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Саратов: Приволжское издательство, 2011. – 443 с. 

(ЗНБ СГУ: учебные отделы). 
 

Картографические материалы  

Атлас СССР [Карты]. – М.: ГУГиК СССР, 1985. – 260 с. 

Ландшафтное районирование муниципальных районов Саратовской области: атлас 

/ В.З. Макаров, Н.В. Пичугина, А.Н. Чумаченко [и др.]. – Саратов: Техно-Декор, 2019. – 60 с. 

(ЗНБ СГУ: учебные отделы). URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/ 

textdocsfiles/2020/11/28/land_rayon_sar_2020_atl_pos_.pdf 

Учебно-краеведческий атлас Саратовской области [Карты:] / Сост. и подгот. к изд. 

НВОЦ геоинформ. технологий геогр. фак-та Сарат. гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского (СГУ); 

отв. ред. В.З. Макаров. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. – 1 атл. (143 с.): цв., карты, текст, 

табл., диагр., граф., профили, разрезы, ил. – Полная версия атласа доступна на Геопортале 

Русского географического общества. 
 

Фондовые материалы НВОЦ геоинформационных технологий географического 

факультета СГУ  

Космические снимки, тематические карты. 

Топографическая карта Саратовской области. Масштаб 1:200 000. 
 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/2316.pdf
http://lib.next-one.ru/cgi-bin/mac/NTL/STROIT/snip03.txt
https://www.sgu.ru/sites/default/files/%20textdocsfiles/2020/
https://www.sgu.ru/sites/default/files/%20textdocsfiles/2020/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgeoportal.rgo.ru%2Fcatalog%2Fizdaniya-vypolnennye-po-grantam-i-proektam-rgo%2Fuchebno-kraevedcheskiy-atlas-saratovskoy&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnEwWJnOWcZlOJZc5h4IhggZHK_g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgeoportal.rgo.ru%2Fcatalog%2Fizdaniya-vypolnennye-po-grantam-i-proektam-rgo%2Fuchebno-kraevedcheskiy-atlas-saratovskoy&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnEwWJnOWcZlOJZc5h4IhggZHK_g


8 Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
 

Таблица 8.1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

Семестр Лекции 
Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятель

ная работа 
Автоматизирован
ное тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточная 
аттестация 

Итого 

2 0 0 0 40 0 30 30 100 
 

Программа оценивания учебной деятельности студента 
 

Лекции 

Не предусмотрены. 
 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 
 

Практические занятия 

Не предусмотрены. 
 

Самостоятельная работа: 0-40 баллов 
Распределение баллов: 

– работа с профессиональными научными источниками при составлении физико-

географической характеристики исследуемой территории: 0-10 баллов; 

– работа с профессиональными научными источниками, посвященными методам 

исследования природных и природно-антропогенных ландшафтов и их компонентов: 0-10 

баллов; 

– сбор, обработка и анализ данных, полученных во время полевых исследований: 0-

20 баллов; 
 

Автоматизированное тестирование  

Не предусмотрено. 
 

Другие виды учебной деятельности: 0-30 баллов 
– дешифрирование космических снимков и составление тематических карт с 

использованием геоинформационных технологий: 0-20 баллов; 

– подготовка и оформление отчета по практике: 0-10 баллов. 
 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой): 0-30 баллов 

Система ранжирования баллов, полученных при промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично», 

19-24 балла – ответ на «хорошо», 

13-18 баллов – ответ на «удовлетворительно»,  

0-12 баллов – ответ на «неудовлетворительно». 
 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента во втором семестре по научно-исследовательской практике 

составляет 100 баллов. 
 

Таблица 8.2. Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по научно-

исследовательской практике в зачет с оценкой: 
86-100 баллов «отлично»  

76-85 баллов «хорошо»  

61-75 баллов «удовлетворительно»  

0-60 баллов «не удовлетворительно» 

 



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

а) литература 

Безуглов, И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие / И.Г. Безуглов, 

В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Моск. открытый социал. ун-т. – М.: Акад. Проект, 

2008. – 194, [14] с. (НБ СГУ: 3 экз.) 

Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2011. – 263, [9] с. (НБ СГУ: учебные отделы) 

Основы научных исследований: теория и практика: учеб. пособие / В.А. Тихонов [и 

др.]. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 349, [3] с. (НБ СГУ: 2 экз.) 

Розанова, Н.М. Научно-исследовательская работа студента: учебно-практ. 

пособие. – М.: КноРус, 2016. – 254, [2] с. (НБ СГУ: учебные отделы) 

Саратовский научно-образовательный геоэкологический полигон: учеб. пособие 

/ Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского; под ред. А.В. Иванова, В.З. Макарова, 

А.Н. Чумаченко. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – 284, [4] с. (НБ СГУ: учебные 

отделы)  

 

б) программное обеспечение  

Microsoft Office 2013 Professional Plus (лицензия №64257428). 

Microsoft Windows 8.1 Professional (лицензия №64257428). 

Программный комплекс MapInfo Professional 12 (лицензия MINWRS №1200024715) 

 

10 Материально-техническое обеспечение практики 
 

Техническое обеспечение: компьютер с соответствующим программным 

обеспечением. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.04.02 География и профилю подготовки Ландшафтное планирование 

 

 

Автор: Пичугина Н.В., к.г.н., доцент кафедры физической географии и 

ландшафтной экологии географического факультета СГУ 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры физической географии и ландшафтной 

экологии, протокол №6 от 23.04.2021 г. 

 


