
  



 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Моделирование географических си-

стем» являются – изучение студентами главных свойств геосистем – уни-

кальность каждой территории и подобие различных объектов, которые обу-

славливают выбор определенного математического или другого аппарата для 

моделирования географических систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Моделирование географических систем» входит в состав 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.02.02. Дисциплина читается на 2 курсе, в 3 

семестре. 

Для успешного овладения дисциплиной обучающиеся должны обла-

дать базовыми знаниями в области географии, математики. 

Освоение данной дисциплины как предшествующей желательно ля 

дисциплин: «аэрокосмические методы исследования», «ГИС в экологии и 

природопользовании». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование инди-

катора (индикаторов) до-

стижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4. Способен выбирать и ис-

пользовать методы экологических 

исследований, соответствующее 

оборудование, программное обес-

печение для решения исследова-

тельских задач, поставленных 

специалистом более высокой ква-

лификации 

1.1_Б.ПК-4. Готовит элементы 

документации, проекты планов и 

программ отдельных этапов НИР, 

участвует в организации полевых 

работ, камеральной 

(лабораторной) обработке 

полученных результатов, 

корректно интерпретирует их, 

составляет требуемые материалы, 

выбирает технические средства и 

методы (из набора имеющихся) 

для решения поставленных задач 

НИР 

Знать: теоретические осно-

вы и базовые представления 

о современной организации 

и функционировании гео-

графических систем; 

научные концепции, на ко-

торых основывается мето-

дология географии; 

особенности сравнительно-

географического, ланд-

шафтно-индикационного 

метода, комплексного и ис-

торико-генетического под-

хода, представление о гео-

системах-аналогах. 

Уметь: применять совре-

менные способы обработки 

геоинформации, данных ди-

станционного зондирования 

и различных картографиче-

ских материалов при гео-

графических и экологиче-

ских исследованиях; 

излагать и критически ана-

лизировать базовую обще-



 

профессиональную инфор-

мацию; 

анализировать простран-

ственное размещение явле-

ний, устанавливать зависи-

мости и взаимосвязи между 

явлениями; проводить поле-

вые и камеральные исследо-

вания в рамках НИР. 

 

Владеть: 

навыками решения задач 

ситуационного анализа и 

моделирования;навыками 

самостоятельной работы с 

географическими данными; 

навыками обработки резуль-

татов полевых исследований 

в рамках НИР. 

 

 
ПК-6. Способен использовать 

знания и навыки в области эколо-

гии,  природопользования и охра-

ны окружающей среды при про-

ведении  научных исследований  

для составления землеустрои-

тельной документации 

4.1_Б.ПК-6. Проводит  

исследования для осуществления 

землеустроительного 

проектирования, подготовки 

картографических материалов и  

схем оценочного зонирования 

территории, тематических карт 

состояния и использования земель 

Знать: теоретические осно-

вы  систем природопользо-

вания и охраны окружаю-

щей среды; концепции 

научных исследований в об-

ласти землеустройства; тео-

ретическое обоснование 

проектной документации в 

области землеустройства и 

природопользования. 

 

Уметь: применять про-

граммные средства обработ-

ки массивов данных дистан-

ционного зондирования и 

картографических материа-

лов; 

 

Владеть: навыками исполь-

зования программных 

средств для моделирования 

и районирования террито-

рии по состоянию и функ-

циональному типу; навыка-

ми решения аналитических 

задач в области проектиро-

вания исследуемой террито-

рии. 

 

 

 



 

4 Структура и содержание дисциплины «Моделирование геогра-

фических систем» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Н
ед

ел
я
 с
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ес

тр
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

Лабора-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Географические системы. 

Общие представления 

3 1-2 2 4 - 6 устный и пись-

менный контроль 

2 Информационные геоси-

стемы 

3 3-4 2 4 - 6 устный и пись-

менный контроль 

3 Метаболизм географиче-

ских систем 

3 3-4 2 4 - 6 устный и пись-

менный контроль 

4 Географические поля 3 4-5 2 4 - 6 устный и пись-

менный контроль 

5 Подсистемы в ланд-

шафтной иерархии 

3 4-5 2 4 - 6 устный и пись-

менный контроль 

6 Самоорганизация геогра-

фических систем 

3 6-7 2 4 - 6 устный и пись-

менный контроль 

7 Математическое модели-

рование географических 

систем 

3 6-7 2 4 6 6 устный и пись-

менный контроль 

8 Принципы, понятия и за-

коны моделирования гео-

графических систем 

3 8 2 3 - 7 устный и пись-

менный контроль 

9 Система географических 

знаний 

3 9 2 3 - 7 Опрос, 

тестирование 

Всего: 18 34 6 56 зачет 

 

 

Содержание дисциплины «Моделирование географических си-

стем» 

 

1. Географические системы. Общие представления.  
 

Основные научные понятия. Исторический аспект и традиции. Ограни-

чения в представлении объекта географии. Ограничение по масштабу явле-

ний. Ограничение по скоростям процессов. Ограничение по "проекции".  



 

Географические системы с информационной точки зрения. Географи-

ческие системы как проекция макросистем.  Взаимосвязь, причинность, ход 

развития явлений, происходящих на Земле. Проблемы географического де-

терминизма.  

 

2. Информационные геосистемы. 
Особенности геосистем. Сила и направление связей, математический 

вид зависимостей, уровень совершенства составляющих их подсистем, сте-

пень совершенства. Связи в геосистемах с информационной точки зрения. 

Построение модели. Сходство модели с действительностью. Элемент случай-

ности в строении геосистем. Принцип платы за точность. Логарифмический 

закон затрат на получение информации по К.Шеннону.  

 

3. Метаболизм географических систем. 
Обмен веществом и энергией между системой и окружающей средой 

как — свойство географических систем. Обмен информацией между систе-

мой и внешним миром. Возникновение особой "информационной среды". 

Распределение вещества, энергии и информации в геосфере. 

 

4. Географические поля. 

Принцип платы за расстояния. Представление о ресурсном простран-

стве. Теория поля. Поля распределения энергии и вещества по поверхности 

Земли. Объединение системного и "полевого" подходов. Два типа географи-

ческих систем: вертикальные и горизонтальные. Силовые географические 

поля. Ресурсная ниша. 

 

 

5. Подсистемы в ландшафтной иерархии.  
Дополнительные и однородные системы в типологии географических 

систем. Взаимоотношения общества с природной. "Каскадные" системы. 

Трофическая пирамида, административная пирамида. Картографическое 

изображении геосистем двух типов. "Системность" природно-

территориальных комплексов.  

 

6. Самоорганизация географических систем.  

Ландшафтная сфера Земли. Роль самоорганизации систем в эту эпоху 

молодости Земли. Биологический этап развития ландшафтной сферы. 

Примеры вертикальной системы глобального масштаба. Общие закономер-

ности "географических" систем для разных уровней организации. Три типа 

саморегулируемых географических систем. Принципы в размещении геогра-

фических объектов по поверхности геосферы.  Количественное изучение 

процесса самоорганизации. Степень упорядоченности системы (метод бли-

жайшего соседства, модели полигонов Тиссена, модель случайного процесса 

для географических систем). 



 

Пространственное выражение процессов саморегулирования (атмо-

сферные образования, денудационные системы, водосборные бассейны, ад-

министративно-транспортные системы, рассеивающие системы). 

  

7. Математическое моделирование географических систем. 
Выбор географически обоснованного математического аппарата, учи-

тывающего свойства геосистем. Непрерывность и последовательность (гомо-

логия и гомотопия) структуры и функции геокомплексов. Обзор математиче-

ских представлений в развитии географической теории. Математические 

конструкции моделей. Моделирование как особый подход, основанный на 

аналогии объекта исследования. Ситуационное моделирование. 

  

8. Принципы, понятия и законы моделирования географических 

систем. 
Теория сложных систем комплексов. Методы географических исследо-

ваний, допускающие математическую интерпретацию сложных геосистем. 

Изучение временных рядов и динамических процессов. Моделирование гео-

графических связей. Примеры картографирования и дешифрирования гео-

графических объектов различного содержания. 

Сравнение разновременных карт. Особенности изучения по разновре-

менным картам медленных, быстрых, эпизодических, циклических измене-

ний явлений и процессов. Изучение по картам структуры, взаимосвязей, ди-

намики.  Использование серий карт для прогноза географических явлений. 

Изучение карт разной тематики.  

 

9. Система географических знаний.  

Теория и методы полигеосистемного моделирования географических 

объектов различной сложности. Методы пространственно-временного анали-

за и картографирования структуры и динамики природных и природно-

технических комплексов на основе космических геоизображений и новых 

информационных технологий. Современные задачи географических исследо-

ваний. Средства теоретического описания и моделирования. Методология 

построения сквозных аксиоматических теорий путем интерпретации (замены 

понятий) в законах общей теории систем. Методика проективного расслое-

ния географических знаний. Полигеосистемное моделирования. Основные 

системные теории. Математический анализ геоизображений.  

 

 

Перечень тем лабораторных работ 

1. Проблемы географического детерминизма 

2. Связи в геосистемах с информационной точки зрения. 

3. Распределение вещества, энергии и информации в геосфере. 

4. Силовые географические поля. 

5. Системность" природно-территориальных комплексов. 



 

6. Общие закономерности "географических" систем для разных уров-

ней организации.  

7. Принципы в размещении географических объектов по поверхности 

геосферы.  

8. Непрерывность и последовательность (гомология и гомотопия) 

структуры и функции геокомплексов. 

9. Полигеосистемное моделирование. 
 

5 Образовательные технологии, применяемые при освоении дис-

циплины «Методы географических исследований» 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие  образова-

тельные технологии, способы и методы формирования компетенций:  тради-

ционные лекции, лабораторные работы, выполнение расчетно-графических 

работ, выполнение самостоятельных работ.  

Интерактивная форма обучения в виде разбора конкретных ситуаций 

по учебным топографическим и тематическим картам применяются на мно-

гих практических занятиях.  

При проведении лабораторных занятий студенты используют учебные 

топографические карты и тематические карты региональных атласов. Работа 

сопровождается картографическими построениями, расчетами и завершается 

оформлением выполненной работы в виде чертежа или карты и описания 

произведенных построений. 

Лабораторные занятия проводятся с использованием технических и 

программных средств Научно-внедренческого образовательного центра гео-

информационных технологий СГУ (лаборатории геоинформатики и темати-

ческого картографирования). Из 56 часов лабораторных занятий 6 часов от-

ведены на практическую подготовку. Примеры профессиональных задач, 

решаемых в рамках практической подготовки: 

- Производится моделирование функционирования геосистем локаль-

ного и субрегионального уровней; 

- Моделируется взаимодействие геосистем друг сдругом; 

- Производится моделирование динамики развития геосистемы в ре-

троспективе и делается прогноз. 

Адаптивные технологии, применяемые при идисциплины «Моделирова-

ние географических систем» инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 

 использование преподавателем микрофонов и звукоусилителей 

при объяснении материала; 

 внедрение индивидуальных наглядных пособий и презентаций 

при объяснении задания; 

 использование нестандартных аналоговых и цифровых картогра-

фических произведений (к примеру, рельефных карт или цифровых объем-

ных моделей) 



 

 внедрение в обучающий процесс аудиоматериалов (лекций, объ-

яснения практических заданий и проч.); 

  использование обучающимися диктофонов и персональных за-

писывающих устройств для использования в учебном процессе и т.д.    

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составля-

ет не менее 30% аудиторных занятий в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки  05.03.06 Экология и природопользование. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Моделирова-

ние географических систем» 

  

Самостоятельная работа студентов предполагает работу с литератур-

ными источниками, статистическими данными, атласами, отдельными карта-

ми.  

 

Виды самостоятельной работы: 

Реферирование тематических статей с использованием ресурсов 

РИНЦ, фондов периодики Зональной научной библиотеки 

им. В.А. Артисевич СГУ, тематического сайта Известия Саратовского уни-

верситета. Новая Серия. Серия Науки о Земле. 

Работа с литературой и сетью Интернет. Поиск информации на те-

матических форумах и сообществах в сети. Изучение законодательных актов, 

СНИПов, СанПиНов. 

Самостоятельная работа студентов проводится в форме изучения пуб-

ликаций в научных и научно-популярных периодических изданиях РАН. По 

результатам данной работы выполняются рефераты и доклады.  

 

Темы рефератов и докладов  
1. Значение математико-картографического моделирования в геогра-

фических науках.  

2. Методы моделирования в географии.  

3. Проблема оптимизации способов моделирования геосистем.  

4. Комплексирование компьютерных методов для изучения геосистем.  

5. Модели структуры, взаимосвязей и динамики пространственно рас-

пределенных явлений.  

6. Сложные математико-картографические модели.  

7. Геоситуационное моделирование – состояние и перспективы разви-

тия.  

8. Компьютерное моделирование природной и социально-

экономической компонент в географии.  

9. Серии компьютерных карт – как модели геосистем. 

10. «Интеллектуализация» методов моделирования.  



 

11. Создание проекта атласной информационной системы для ком-

плексных географических исследований.  

12. Возможности и ограничения средств моделирования в геоинформа-

ционной среде.  

13. Роль методов классификации и районирования в географических 

исследованиях.  

14. Статистические методы исследования географических объектов и 

явлений.  

15. Технологии визуализации в географических исследованиях.  

16. Применение анаморфоз в географических исследованиях.  

17. Возможности оценки достоверности моделирования.  

18. Многовариантность и  пути ее проявления.  

19. Геоиндикационное моделирование. 

20. Фрактальное подобие в географии. 

21. Поля распределения энергии и вещества по поверхности Земли. 

22. Картографическое изображении геосистем. 

23. "Системность" природно-территориальных комплексов. 

24. Роль самоорганизации систем в истории развития Земли. 

25. Принципы в размещении географических объектов по поверхности 

геосферы.  

26. Модели полигонов Тиссена. 

27. Модель случайного процесса для географических систем. 

28. Пространственное выражение процессов саморегулирования. 

29. Гомология и гомотопия. 

30. Ситуационное моделирование. 

31. Моделирование географических связей. 

32. Теория и методы полигеосистемного моделирования географиче-

ских объектов. 

33. Методология построения сквозных аксиоматических теорий. 

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины «Моделирование географических си-

стем» 
1. Дайте понятие «Географические системы» и поясните на примерах  

2. Поясните информационную точку зрения на географические систе-

мы  

3. Приведите примеры взаимосвязей явлений и процессов происходя-

щих на Земле.  

4. Дайте понятия информационных геосистем и покажите их Особен-

ности.  

5. Поясните Логарифмический закон затрат на получение информации 

по К.Шеннону.  

6. Поясните на примерах обмен веществом и энергией между системой 

и окружающей средой.  Покажите распределение вещества, энергии и ин-

формации в геосфере. 



 

7. В чем суть теории поля? 

8. Расскажите о двух типах географических систем: вертикальном и 

горизонтальном. 

9. Расскажите о подсистемах в ландшафтной иерархии.  

10. Что вы можете рассказать о самоорганизации географических си-

стем на разных этапах развития Земли? 

11. Расскажите о типах саморегулируемых географических систем. 

12. Поясните принципы в размещении географических объектов по 

поверхности геосферы.   

13. Расскажите о пространственном выражении процессов саморегу-

лирования (атмосферные образования, денудационные системы, водосбор-

ные бассейны, административно-транспортные системы, рассеивающие си-

стемы). 

14. В чем особенности математического моделирования географиче-

ских систем? 

15. Дайте краткий обзор математических представлений в развитии 

географической теории.  

16. Расскажите о моделировании как об особом подходе, основанным 

на аналогии объекта исследования. 

17. Приведите примеры картографирования и дешифрирования гео-

графических объектов различного содержания. 

18. Покажите на примерах использование серий карт для прогноза 

географических явлений.  

19. Расскажите о современных задачи географических исследованиях.  

20. Что вы знаете о средствах теоретического описания и моделиро-

вания. Расскажите о методике проективного расслоения географических зна-

ний?  

21. На чем основан математический анализ геоизображений?  

 

 Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Моделирова-

ние географических систем»  

 

1. Понятие и определение географической системы,  сфера его приме-

нения. 

2. Взаимосвязь, причинность, ход развития явлений, происходящих на 

Земле. 

3. Географический детерминизм. 

4. Охарактеризуйте современное состояние и свойства геосистем. 

5. Географические системы как проекция макросистем. 

6. Уточнение объекта географии. 

7. Элемент случайности в строении геосистем. 

8. Обмен веществом и энергией между системой и окружающей сре-

дой.  

9. Возникновение особой "информационной среды". 



 

10. Распределение вещества, энергии и информации в геосфере. 

11. Представление о ресурсном пространстве.  

12. Сущность теории поля.   

13. Вертикальные и горизонтальные типы географических систем. 

14. Дополнительные и однородные системы.  

15. "Каскадные" системы как дополнительные физико-географические 

образованиям. 

16. Картографическое изображении геосистем двух типов. 

17. Системность "природно-территориальных комплексов.  

18. Ландшафтная сфера Земли.  

19. Роль самоорганизации систем в эту эпоху молодости Земли.  

20. Биологический этап развития ландшафтной сферы.  

21. Вертикальная система глобального масштаба.  

22. Общие закономерности "географических" систем для разных уров-

ней организации.  

23. Типы саморегулируемых географических систем.  

24. Принципы в размещении географических объектов по поверхности 

геосферы.   

25. Количественное изучение процесса самоорганизации. Степень упо-

рядоченности системы. Примеры.   

26. Пространственное выражение процессов саморегулирования (атмо-

сферные образования, денудационные системы, водосборные бассейны, ад-

министративно-транспортные системы, рассеивающие системы). 

27. Математические методы изучения свойств геосистем.  

28. Гомология и гомотопия структуры и функции геокомплексов. 

29. Обзор математических представлений в развитии географической 

теории.  

30. Моделирование как особый подход, основанный на аналогии объек-

та исследования. 

31. Ситуационное моделирование. 

32. Теория сложных систем комплексов.  

33. Методы географических исследований, допускающие математиче-

скую интерпретацию сложных геосистем.  

34. Изучение временных рядов и динамических процессов.  

35. Моделирование географических связей.  

36. Теория и методы полигеосистемного моделирования географиче-

ских объектов. 

37. Методы пространственно-временного анализа и картографирования 

структуры и динамики природных комплексов. 

38. Современные задачи географических исследований.  

39. Средства теоретического описания и моделирования.   

40. Математический анализ геоизображений.   

41. Основные системные теории 

 

 



 

7 Данные для учета успеваемости студентов в БАРС  

 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятель-

ности 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Се-

местр 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Автоматизи-

рованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Итого 

3 18 27 0 31 0 0 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

Лекции 

Оценивается посещаемость, активность, умение выделять главное. 

Диапазон баллов 0-2 за лекцию. Баллы выставляются суммарно. 

9 лекционных занятий х 2 = 18 баллов 

 

 

Лабораторные занятия 

Контроль выполнения лабораторных работ в течение одного семестра – 

от 0 до 27 баллов. Одна работа – от 0 до 3 баллов: до 1 балла – за выполнение 

работы, до 1 балла – за своевременный отчет; до 1 балла – за качество вы-

полнения работы. 

Диапазон баллов 0-27 баллов. Баллы выставляются суммарно за все ла-

бораторные работы. 

9 лабораторных работ  х  3 балла = 27 баллов 

 

Практические занятия  

Не предусмотрены  

 

Самостоятельная работа 

Диапазон баллов 0-31 баллов 

1. Изучение дисциплины по литературным источникам: учебные посо-

бия, учебно-методические издания, публикации в научных и научно-

популярных периодических изданиях – (от 0 до 8) 

2. Реферирование тематической статьи (от 0 до 8) 

3. Работа с картами, атласами, подготовка презентации, изучение мате-

риалов учебной лаборатории геоинформатики и тематического картографи-

рования СГУ (от 0 до 8) 

4. Работа с контрольными вопросами – (от 0 до 7) 

 

Другие виды учебной деятельности 



 

Не предусмотрены 

 

Промежуточная аттестация 

При проведении промежуточной аттестации (устный опрос): 

ответ на «отлично» оценивается от 21 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 11 до 20 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 6 до 10 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента за один семестр по дисциплине «Картогра-

фия» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2. Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Моделирование географических систем» в оценку (зачёт): 
 

 

61 – 100 баллов «зачтено»  
0 – 60 баллов «не зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

12. Microsoft Office 2013 Professional Plus (лицензия №64257428). 

13. Microsoft Windows 8.1 Professional (лицензия №64257428). 

 

 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Моделиро-

вание географических систем» 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях географического фа-

культета с использованием проекционного оборудования и интерактивных 

досок.  

Используемые материалы: 

1. Набор тематических карт 

2. Набор справочных, специальных и комплексных атласов. Использу-

ется при изложении раздела «Географические атласы». 

3. Методические указания по картографии. Изд. МГУ. 1989 г. 

Практическая подготовка  осуществляется  в лаборатории урбоэколо-

гии и регионального анализа географического факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского. Приборы: спектроскан, GРS-приёмники. 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению 05.03.06 Экология и природопользование и профилю подготовки При-

родопользование. 
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