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Программа утверждена на заседании кафедры физической географии и 

ландшафтоведения Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  



I. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (уровень 

магистратуры), является итоговой аттестацией обучающихся по программе магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

«География». При этом проверяются сформированные компетенции – теоретические 

знания и практические навыки выпускника, необходимые для выполнения 

профессиональных задач и в целом профессиональной деятельности. 

 

II. Процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проходит на заседании государственной экзаменационной 

комиссии, утвержденной соответствующим Приказом.  

Программа ГИА, порядок проведения ГИА размещаются на сайте факультета 

учебным отделом не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации по 

вопросам, включенным в данную программу. 

Допуск к ГИА оформляется приказом декана факультета. 

Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень которых 

прилагается в настоящей Программе. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса. 

Билет на экзамене выбирается случайным образом. 

Время для подготовки к ответу – не менее 1 академического часа (время зависит от 

объема экзаменационного задания и может быть установлено экзаменационной комиссией 

самостоятельно). 

Во время проведения государственного экзамена выпускники могут пользоваться 

программой государственного экзамена по соответствующему профилю, но не допускается 

использование научной, учебной и справочной литературы, а также любых технических 

средств. 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной 

комиссией по вопросам и заданиям, сформулированным в билете. Экзаменаторам 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы в соответствии с 

утвержденной программой. Время ответа выпускника составляет не более 0,5 часа.  

 

III. Содержание государственного экзамена 

Теоретические основы ландшафтоведения 

Земля в Солнечной системе. Солнечная активность, ее циклы и следствия. Основные 

источники энергии природных процессов. Гелиотермическая и геотермические зоны. Три 

принципа Фурье. Формирование вещественного состава атмосферы. Роль фотолиза, 

фотосинтеза, вулканизма бактерий. Биосфера. Связь-отношение и связь взаимодействия. 

Изучение сходства и связей в физико-географическом синтезе. Классификация ландшафтов 

(по В.А. Николаеву). Структурно-генетическое направление в ландшафтоведении. 

Дискретность и континуальность. Физико-географические границы и их сущность. 

Методы ландшафтных исследований 

Этапы и методы полевых ландшафтных исследований. Ландшафтная 

информативность дистанционных материалов в зависимости от времени съемки. Цифровые 

технологии пространственного анализа (инвентаризация природно-ресурсной информации, 

дистанционное зондирование, картография). Топографо-геодезическое оборудование 



нивелирования трансект. Принципы работы электронных тахеометров и 

дифференциальных GPS-систем; методы их использования для топографической съемки 

ключевых участков.  

Факторы и механизмы функционирования ландшафта 

Физико-географические факторы фотосинтеза. Детритогенез. Способы разложения 

мертвого органического вещества. Показатели (индикаторы) интенсивности 

биологического круговорота вещества. Общие понятия и модели популяционной динамики, 

модели «хищник-жертва». Кинетические модели трофических цепей и малого 

биологического круговорота. Система морфометрических величин и предпосылки 

формализации границ геосистем. Физический смысл кривизны и механизмы аккумуляции 

вещества. Водосборные и инсоляционные морфометрические характеристики земной 

поверхности. Ландшафтно-геохимические процессы и биогеохимическая неоднородность 

элементарных ландшафтов и катен. Биогеохимические параметры ландшафтов и их 

зонально-провинциальные различия. 

Структура, динамика и эволюция ландшафта 

Иерархия ПТК и морфология ландшафтов. Ландшафтный рисунок. 

Полиструктурность ландшафтов. Нуклеарные геосистемы. Динамика и функционирование 

ландшафтов. Дендрохроноиндикация. Эволюционно-динамические ряды ПТК. Состояния 

и смены ПТК. Проблема определения возраста ландшафта. Метахронность. Генезис ПТК. 

Эволюционная география. Актуализм и униформизм. Макроциклы в эволюции 

ландшафтов.  

Прикладное ландшафтоведение 

Агроландшафты и адаптивное ландшафтное земледелие. Пастбищные ландшафты, 

пастбищная дигрессия. Ландшафтные позиции городов и специфика их природных 

условий. Роль природных факторов при формировании планировочной структуры 

городских ландшафтов. Рекреационная оценка ландшафтов. Основные задачи ООПТ и 

методы их решения. ООПТ в России и в мире: основные категории, классификация, 

региональный обзор. Глобальные сети ООПТ. Водоохранные зоны: структура, регламент, 

озеленение. Инженерно-географические методы борьбы с эрозией почв. Объекты и задачи 

ландшафтного планирования: специфика географического подхода. Пространственные 

единицы и иерархические уровни принятия решений при ландшафтном планировании. 

Правила и пространственные инструменты ландшафтного планирования. Сравнительный 

анализ нормативной базы ОВОС в России и ЕС. Порядок принятия решений по проектам 

охраны окружающей среды в России. Процессы воздействия на окружающую среду. 

Экологическая оценка технологий. 
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