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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учеб-
но-методического комплекса по дисциплине в составе основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО). Оно предназначено стать для них методической осно-
вой по освоению данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящих методических указаний послужила 
Рабочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты развиты в учебно-методической литературе и других разработках, 
входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисципли-
ны, обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, 
направленные на повышение качества настоящих методических указаний. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения 

разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя 
понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде 
всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспе-
чения которой и разработаны эти методические указания. 
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1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 

 
Учебная дисциплина относится к  дисциплинам ОПОП университета, состав которых опреде-

ляется  вузом и требованиями ФГОС.  
Цель дисциплины – освоение теоретических и практических вопросов по основам геоинфор-

мационных технологий, прикладных программных продуктов и решение на их основе задач в области 
экологии и природопользования. 

 
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь целостное представление: о современных геоинформационных технологиях; об ин-

струментарии ГИС; о современных геоинформационных системах в области в области обеспечения 
техносферной безопасности. 

Знать: основы современных ГИС-технологий; основные понятия и функциональные возмож-
ности ГИС. 

Уметь использовать (владеть): работать в современных геоинформационных системах в об-
ласти обеспечения техносферной безопасности. 
 
 1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учеб-
ной дисциплины: 

Компетенции, 
в формировании кото-

рых задействована дис-
циплина 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен ис-
пользовать тео-
ретические осно-
вы экологии, гео-
экологии, приро-
допользования, 
охраны природы 
и наук об окру-
жающей среде в 
профессиональ-
ной деятельности 

ИД-1ОПК-2 -  
владеет базо-
выми обще-
профессио-
нальными 
(общеэкологи-
ческими) пред-
ставлениями о 
теоретических 
основах общей 
экологии, гео-
экологии, 
охраны приро-
ды и наук об 
окружающей 
среде в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

источники ин-
формации в 
области эколо-
гии и природо-
пользовании 
для экологи-
ческого карто-
графирования 

анализировать 
базовую инфор-
мацию в области 
экологии и при-
родопользова-
нии для экологи-
ческого карто-
графирования 

интерпретации эко-
логической  инфор-
мации с использо-
ванием современ-
ных геоинформаци-
онных систем  

ИД-2ОПК-2 -  
применяет 
теоретические 
основы эколо-
гии, геоэколо-
гии, природо-
пользования, 
охраны приро-
ды и наук об 
окружающей 
среде в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

знает как ис-

пользуется 

ГИС при ре-

шении типо-

вых ситуаций с 

использовани-

ем знаний 

экологии, гео-

экологии, при-

родопользо-

вания, охраны 

природы и 

наук об окру-

жающей среде  

уметь использо-

вать ГИС при 

решении типо-

вых ситуаций с 

использованием 

знаний экологии, 

геоэкологии, 

природопользо-

вания, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде 

владеть  навыками 

использования ГИС 

при решении типо-

вых ситуаций с ис-

пользованием зна-

ний экологии, гео-

экологии, природо-

пользования, охра-

ны природы и наук 

об окружающей 

среде 

ОПК-5 Способен пони-
мать принципы 
работы инфор-

ИД-1ОПК-5 -  
Понимает 
принципы ра-

знать принци-

пы работы со-

уметь работать в 

современных 

владеть  навыками 

работы в совре-
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мационных тех-
нологий, и ре-
шать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности в 
области экологии, 
природопользо-
вания и охраны 
природы с ис-
пользованием 
информационно-
коммуникацион-
ных, в том числе 
геоинформаци-
онных технологий 

боты совре-
менных ин-
формационных 
технологий 

временных 

информацион-

ных техноло-

гий 

информацион-

ных технологиях 

менных информа-

ционных технологи-

ях 

ИД-2ОПК-5 -  
Применяет со-
временные 
информацион-
ные техноло-
гии при реше-
нии задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

знать совре-

менные ин-

формацион-

ные техноло-

гии при реше-

нии задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

уметь работать в 

современных 

информацион-

ных технологиях 

при решении за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности 

владеть  навыками 

работы в совре-

менных информа-

ционных технологи-

ях при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

 
 
 



1.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Индекс и 
название 

компетенции 

Код индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Индикаторы компе-
тенции 

Показатель оце-
нивания – зна-
ния, умения, 

навыки (владе-
ния) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и сред-
ства контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не сформи-
рована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудовлетвори-
тельно»  

Оценка «удовлетво-
рительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, уме-
ний и навыков недостаточ-
но для решения практиче-
ских (профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции соответ-
ствует минимальным 
требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 
навыков в целом до-

статочно для решения 
практических (профес-

сиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции в целом соот-
ветствует требованиям. 

Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотива-
ции в целом достаточно 
для решения стандарт-
ных практических (про-
фессиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции полностью 

соответствует требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков и 
мотивации в полной ме-
ре достаточно для реше-
ния сложных практиче-
ских (профессиональ-

ных) задач 

Критерии оценивания 

ОПК-2 

ИД-1ОПК-2 

Полнота знаний Знает источники 
информации в 
области экологии 
и природополь-
зовании для 
экологического 
картографирова-
ния 

Не знает основные источ-
ники информации в обла-
сти экологии и природо-
пользовании для экологи-
ческого картографирова-
ния 

Поверхностно ориен-
тируется в основных 
источниках информа-
ции в области экологии 
и природопользовании 
для экологического 
картографирования 

Свободно ориентируется 
в источниках информа-
ции в области экологии и 
природопользовании для 
экологического карто-
графирования 

В совершенстве ориен-
тируется в источниках 
информации в области 
экологии и природополь-
зовании для экологиче-
ского картографирования 

Выполнение 
индивидуаль-

ного задания  в 
ГИС, тестиро-
вание, опрос 

Наличие умений Умеет  анализи-
ровать базовую 
информацию в 
области экологии 
и природополь-
зовании для 
экологического 
картографирова-
ния 

Не умеет анализировать 
базовую информацию в 
области экологии и приро-
допользовании для эколо-
гического картографирова-
ния 

Слабо умеет анализи-
ровать только  базовую 
информацию в области 
экологии и природо-
пользовании для эко-
логического картогра-
фирования 

Умеет анализировать  
базовую информацию в 
области экологии и при-
родопользовании для 
экологического карто-
графирования 

В совершенстве грамот-
но анализирует инфор-
мацию в области эколо-
гии и природопользова-
нии для экологического 
картографирования 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

Владеет навы-
ками интерпре-
тации экологиче-
ской  информа-
ции с использо-
ванием совре-
менных геоин-
формационных 
систем 

Не владеет навыками 
интерпретации экологиче-
ской  информации с ис-
пользованием современ-
ных геоинформационных 
систем 

Поверхностно владеет 
навыками интерпрета-
ции экологической  
информации с исполь-
зованием современных 
геоинформационных 
систем 

Владеет навыками ин-
терпретации экологиче-
ской  информации с ис-
пользованием современ-
ных геоинформационных 
систем 

В совершенстве владеет 
навыками интерпретации 
экологической  инфор-
мации с использованием 
современных геоинфор-
мационных систем 

ИД-2 ОПК-2 

Полнота знаний Знает теорети-

ческие основы 

как используется 

ГИС при реше-

Фрагментарные знания 

базовых теоретических 

основ как используется 

ГИС при решении типовых 

Общие, но не структу-

рированные знания 

базовых теоретических 

основ как используется 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания базовых 

теоретических основ как 

Сформированные систе-

матические знания базо-

вых теоретических основ 

как используется ГИС 

Выполнение 
индивидуаль-

ного задания  в 
ГИС, тестиро-
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нии типовых 

ситуаций с ис-

пользованием 

знаний экологии, 

геоэкологии, 

природопользо-

вания, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде 

ситуаций с использовани-

ем знаний экологии, гео-

экологии, природопользо-

вания, охраны природы и 

наук об окружающей среде 

ГИС при решении ти-

повых ситуаций с ис-

пользованием знаний 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук 

об окружающей среде 

с использованием зна-

ний экологии, геоэколо-

гии, природопользова-

ния, охраны природы и 

наук об окружающей 

среде 

используется ГИС при 

решении типовых ситуа-

ций с использованием 

знаний экологии, геоэко-

логии, природопользова-

ния, охраны природы и 

наук об окружающей 

среде 

при решении типовых 

ситуаций с использова-

нием знаний экологии, 

геоэкологии, природо-

пользования, охраны 

природы и наук об окру-

жающей среде 

вание, опрос 

Наличие умений уметь использо-

вать ГИС при 

решении типо-

вых ситуаций по 

обеспечению 

безопасности 

человека с по-

мощью совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий 

Частично освоенное уме-

ние использовать ГИС при 

решении типовых ситуаций 

по обеспечению безопас-

ности человека с помощью 

современных информаци-

онных технологий 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние использовать ГИС 

при решении типовых 

ситуаций по обеспече-

нию безопасности че-

ловека с помощью 

современных инфор-

мационных технологий 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать ГИС при решении 

типовых ситуаций по 

обеспечению безопасно-

сти человека с помощью 

современных информа-

ционных технологий 

Сформированное умение 

использовать ГИС при 

решении типовых ситуа-

ций по обеспечению 

безопасности человека с 

помощью современных 

информационных техно-

логий 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

владеть  навы-

ками использо-

вания ГИС при 

решении типо-

вых ситуаций по 

обеспечению 

безопасности 

человека с по-

мощью совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния ГИС при решении ти-

повых ситуаций по обеспе-

чению безопасности чело-

века с помощью совре-

менных информационных 

технологий 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования ГИС 

при решении типовых 

ситуаций по обеспече-

нию безопасности че-

ловека с помощью 

современных инфор-

мационных технологий  

 В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

ГИС при решении типо-

вых ситуаций по обеспе-

чению безопасности 

человека с помощью 

современных информа-

ционных технологий 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

ГИС при решении типо-

вых ситуаций по обеспе-

чению безопасности 

человека с помощью 

современных информа-

ционных технологий 

ОПК-5 ИД-1 ОПК-5 

Полнота знаний знать теорети-

ческие основы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий 

Фрагментарные знания 

базовых теоретических 

основ работы современ-

ных информационных тех-

нологий 

Общие, но не структу-

рированные знания 

базовых теоретических 

основ работы совре-

менных информацион-

ных технологий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания базовых 

теоретических основ 

работы современных 

информационных техно-

логий 

Сформированные систе-

матические знания базо-

вых теоретических основ 

работы современных 

информационных техно-

логий  

Выполнение 
индивидуаль-

ного задания  в 
ГИС, тестиро-
вание, опрос 

Наличие умений уметь работать 

в современных 

Частично освоенное уме-

ние работать в современ-

В целом успешно, но 

не систематически 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Сформированное умение 

работать в современных 
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информацион-

ных технологиях 

ных информационных тех-

нологиях 

осуществляемое уме-

ние работать в совре-

менных информацион-

ных технологиях 

пробелы умение рабо-

тать в современных ин-

формационных техноло-

гиях 

информационных техно-

логиях 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

владеть  навы-

ками работы в 

современных 

информацион-

ных технологиях 

Фрагментарное примене-

ние навыков работы в со-

временных информацион-

ных технологиях 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

работы в современных 

информационных тех-

нологиях 

 В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков работы в со-

временных информаци-

онных технологиях 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы в совре-

менных информацион-

ных технологиях 

ИД-2 ОПК-5 

Полнота знаний знать теорети-

ческие основы 

современных 

информацион-

ных технологий 

при решении 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Фрагментарные знания 

базовых теоретических 

основ современных ин-

формационных технологий 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Общие, но не структу-

рированные знания 

базовых теоретических 

основ современных 

информационных тех-

нологий при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания базовых 

теоретических основ 

современных информа-

ционных технологий при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Сформированные систе-

матические знания базо-

вых теоретических основ 

современных информа-

ционных технологий при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Выполнение 
индивидуаль-

ного задания  в 
ГИС, тестиро-
вание, опрос 

Наличие умений уметь работать 

в современных 

информацион-

ных технологиях 

при решении 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Частично освоенное уме-

ние работать в современ-

ных информационных тех-

нологиях при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние работать в совре-

менных информацион-

ных технологиях при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение рабо-

тать в современных ин-

формационных техноло-

гиях при решении задач 

профессиональной дея-

тельности 

Сформированное умение 

работать в современных 

информационных техно-

логиях при решении за-

дач профессиональной 

деятельности  

Наличие навыков 
(владение опытом) 

владеть  навы-

ками работы в 

современных 

информацион-

ных технологиях 

при решении 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Фрагментарное примене-

ние навыков работы в со-

временных информацион-

ных технологиях при ре-

шении задач профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

работы в современных 

информационных тех-

нологиях при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

 В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков работы в со-

временных информаци-

онных технологиях при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы в совре-

менных информацион-

ных технологиях при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

 
 

 
 



 

2. Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дис-
циплины 

 
2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма заочная форма 

3 сем. № сем. 2 курса № курса 

1. Аудиторные занятия, всего 72    

- лекции 30    

- практические занятия (включая семинары) -    

- лабораторные работы 42    

2. Внеаудиторная академическая работа  72    

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  
работ:   

26    

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  зада-
ния в виде** 

    

- выполнение комплексного задания  в ГИС 26    

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  20    

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 10    

2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего кон-
троля освоения дисциплины  (за исключением  учтённых в пп. 
2.1 – 2.2): 

16    

3. Получение диф.зачёта по итогам освоения дисциплины +    

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 144    

Зачетные единицы 4    
Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 
2.2. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины и общая схема её реализации в учебном про-

цессе 

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела 

Трудоемкость раздела и ее распределение 
по видам учебной работы, час. 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
ку

щ
е

го
 

ко
н
тр

о
л

я
 у

с
п
е

в
а

е
м

о
с
ти

 и
 

п
р

о
м

е
ж

у
то

ч
н
о

й
  

а
тт

е
с
та

ц
и

и
 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 ф
о
р

-

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 к

о
то

р
ы

х
 о

р
и

е
н
ти

-

р
о

в
а

н
 р

а
зд

е
л

 

о
б

щ
а

я
 

Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 
в
с
е

го
 

Ф
и

кс
и

р
о
в
а

н
н
ы

е
 

в
и

д
ы

 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

(в
с
е

х
 ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная/очно-заочная форма обучения 

1 
Введение в геоинформатику 24 10 4 - 6 14 

26 

выполне-
ние зада-
ния в ГИС 

ОПК-2 
ОПК-5 Введение в ГИС-технологии 8 2 2 -  6 

Географические и атрибутивные данные ГИС 16 8 2 - 6 8 

2 

Земной эллипсоид. Картографические 
проекции. Дистанционное зондирование 
Земли 

20 6 4 - 2 14 

выполне-
ние зада-
ния в ГИС 

ОПК-2 
ОПК-5 

Понятие о земном эллипсоиде и картографиче-
ские проекции 

8 4 2 - 2 4 

Процесс получения изображений ДЗ как систе-
ма 

5 1 1 -  4 

Спутники для дистанционного зондирования 7 1 1 -  6 

3 

Современные геоинформационные си-
стемы 

36 20 8 - 12 16 
выполне-
ние зада-
ния в ГИС 

ОПК-2 
ОПК-5 Общие принципы и инструментальные средства 

ГИС 
24 16 4 - 12 8 

Проектирование и обзор современных ГИС 12 4 4 -  8 

4 

Моделирование пространственных задач 
в ГИС 

64 36 14 - 22 28 
выполне-
ние зада-

ния в 
ГИС, те-
стирова-

ние 

ОПК-2 
ОПК-5 

ГИС в различных отраслях народного хозяйства 26 12 8 - 4 14 

Моделирование пространственных задач в 
области экологии и природопользования 38 24 6 - 18 14 

 
Промежуточная аттестация - × × × × × × Диф. 

зачет 
 

Итого по дисциплине 144 72 30 - 42 72 26   
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      3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося   
     3.1.  Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося 

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По трем разделам  предусмот-
рена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа обучающихся 
(аудиторная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа получает задания и рекомендации. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой  организуются  
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 
     Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные 
требования: 

- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося в 
соответствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.4; своевременная сдача препо-
давателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 
- в случае наличия пропущенных обучающимся  занятиям, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.   
 Для успешного освоения дисциплины, обучающемуся предлагаются учебно-информационные 

источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем  разделам. 
 

4. Лекционные занятия  

 Для изучающих дисциплину читаются   лекции в соответствии с планом, представленным в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Лекционный курс. 
Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по 
разделу, час. Используемые 

интерактивные 
формы 

р
а

зд
е

л
а
 

л
е

кц
и

и
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 

1 

Тема: Введение в ГИС-технологии 

4  

Лекция-
визуализация 

1) Цель, предмет, задачи и содержание дисциплины, 
ее связь с другими науками 

2) Классификация и эволюция ГИС 

3) Сферы применения ГИС 

 

2 

Тема: Географические и атрибутивные данные ГИС 
Лекция-

визуализация 
1) Базовые компоненты ГИС 

2) Географические и атрибутивные данные 

2 
 

 

3 

Тема: Понятие о земном эллипсоиде и 
картографические проекции 

4  

Лекция-
визуализация 

1) Полюса, меридианы и параллели. Классификация 
картографических проекций 

2) Глобальная система позиционирования 

 

4 
 

Тема: Процесс получения изображений ДЗ как 
система 

Лекция-
визуализация 

1) Понятие дистанционного зондирования  

2) Оптические методы дистанционного зондирования 

3) Радиотехнические методы ДЗ 

4) Прием информации со спутников 

5 

Тема: Спутники для дистанционного зондирования 
Лекция-

визуализация 
1) Спутники для дистанционного зондирования 

2) Анализ спутниковых изображений 

3 

6 

Тема: Общие принципы и инструментальные средства 
ГИС 

8  

Лекция-
визуализация 

1) Модели данных, организация и обработка 
информации в ГИС  

2) ГИС-технология создания цифровой 
топографической карты 

3) Обзор промышленных пакетов ГИС 

4) ГИС конечного пользователя 

8 

Тема: Проектирование и обзор современных ГИС 

Лекция-
визуализация 

1) Этапы разработки ГИС 

2) Особенности проектирования ГИС 

3) Программные средства разработки ГИС 

4 9 

Тема: ГИС в различных отраслях народного хозяйства 

14  
Лекция-

визуализация 

1) ГИС в государственном земельном кадастре 
России 

2) ГИС в экологии и природопользовании 

3) ГИС в  создании и использовании электронных карт 
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10 

Тема: Моделирование пространственных задач в 
области экологии и природопользования Лекция-

визуализация 1) Понятие модели в ГИС 

2) Этапы решения задач моделирования в ГИС 

Общая трудоёмкость лекционного курса 30  х 

Всего лекций по учебной дисциплине:  час Из них в интерактивной форме: час 

- очная/ очно-заочная форма обучения 30 - очная / очно-заочная форма 
обучения 

30 

- заочная форма  - заочная форма  

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 

-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. 
Приложения 1 и 2 

 
5. Лабораторные занятия по дисциплине и подготовка к ним 

       Лабораторные занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таб-
лице 4. 

 
Таблица 4 - Примерный тематический план  лабораторных занятий по разделам учебной дисциплины 

  

№ 

Тема лабораторной работы 

Трудоемкость ЛР, 
час 

Связь с ВАРС 

П
р

и
м

е
н
я
е
м

ы
е

 и
н
те

р
а

кт
и

в
н
ы

е
 

ф
о

р
м

ы
 о

б
у
ч
е

н
и

я
* 

р
а

зд
е

л
а
 

Л
З

* 

Л
Р

* очная 
форма 

заочная 
форма 

п
р

е
д

у
с
м

о
тр

е
н
а

 с
а

м
о

-

п
о

д
го

то
в
ка

 к
 з

а
н
я
ти

ю
 +

/-
 

З
а

щ
и

та
 о

тч
е
та

 о
 Л

Р
 в

о
 

в
н
е
а

у
д

и
то

р
н
о
е

 в
р

е
м

я
 +

/-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1-3 1 
Начало работы в геоинформационной 
системе ГИС-карта 2011 

6  - - 

Занятие в 
геоинфор-
мационное 

среде 

2 4 2 Векторизация данных 2  - - 

Занятие в 
геоинфор-
мационное 

среде 

3 5-10 3 
Формирование пространственных 
объектов 

12  - - 

Занятие в 
геоинфор-
мационное 

среде 

4 

11 4 Создание карты в ГИС Карта 2011 2  - - 

Занятие в 
геоинфор-
мационное 

среде 

12 5 Базы данных 2  - - 

Занятие в 
геоинфор-
мационное 

среде 

13-
21 

6 
Создание тематических экологических и 
агроэкологических слоев в ГИС 

18  + + 

Занятие в 
геоинфор-
мационное 

среде  

Итого ЛР  Общая трудоемкость ЛР   х 
* в т.ч. при использовании материалов МООК «Название», название ВУЗа-разработчика, название платформы и ссылка на 
курс (с указанием даты последнего обращения) (заполняется в случае осуществления  образовательного процесса с использо-
ванием массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по подмодели 3 «МООК как элемент активации обучения в аудитории на 
основе предварительного самостоятельного изучения») 
Примечания: 
- материально-техническое обеспечение лабораторного практикума – см. Приложение 6; 
- обеспечение лабораторного практикума учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 
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Подготовка обучающихся к лабораторным занятиям осуществляется с учетом общей структуры 
учебного процесса. На лабораторных занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль в 
виде опроса, по основным понятиям дисциплины.  

Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими 
указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с реко-
мендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.  

 
6. Общие методические рекомендации по изучению  

отдельных разделов дисциплины 
 
При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и практи-

ческие занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на них 
особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Следует об-
ратить внимание на то, что в любой теории, есть либо неубедительные, либо чересчур абстрактные, 
либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, до-
полняя их аргументацией, что и следует демонстрировать на семинарах. Для выработки самостоя-
тельного суждения важным является умение работать с научной литературой. Поэтому работа по те-
ме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает также поиск по теме научных статей в 
научных журналах. Такими журналами являются: Геодезия и картография, Экологический вестник 
России, Экология и др. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номе-
рам, где приводится перечень статей, опубликованных за год.   

Самостоятельная подготовка предполагает использование ряда методов.  
1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале и 

выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  
 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 

пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но четкое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все перечислен-

ные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в поль-
зу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать новые по-
нятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести четко, разборчиво, 
чтобы удобно было им пользоваться. Из приведенного в УМК глоссария нужно к каждому семинару 
выбирать понятия, относящиеся к изучаемой теме, объединять их логической схемой в соответствии 
с вопросами семинарского занятия. 

 
 
 
 
 

Тема 1. Понятие о земном эллипсоиде и картографические проекции 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Понятие о земном эллипсоиде. 
2. Системы координат. 
3. Картографические проекции: виды, классифицирование, принципы построения. 

 
 Тема 2. Создание карты 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Этапы создания многолистовой векторной карты в ГИС. 
2. Номенклатурного листа. 
3. Системы координат, при создании многолистовой векторной карты. 

 
Тема 3. Создание математической основы карты  

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Меню «Запуск приложений» в ГИС. 
2. Прямоугольная сетка и Картографическая сетка. 
3. Выбор кода объекта из классификатора. 

 
Тема 4.  Работа с растром в Профессиональная ГИС / QGIS  

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
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1. Импорт растра из графического формата. 
2. Привязка растра по одной точке. 
3. Привязка растра по двум точкам с масштабированием и поворотом. 

 
7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС 

7.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ   
СОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТА КАРТЫ В ГИС 

В геоинформационной системе (Профессиональная Карта-2011/QGIS) обучающийся самостоятельно 
выполняет задание по созданию фрагмента тематической карты или ландшафтно-индикационной 
картограммы. 

 
Место в структуре учебной дисциплины 

Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или завер-
шается подготовкой задания: 

Задание выполняется студентами на компьютерах в прикладном программном продукте ГИС 
Карта-2011 / QGIS. Все формируется в единую папку; сдаётся в электронном виде и в виде отчета 
преподавателю. 

7.1.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

По результатам представления отчета выставляются оценки. 
- оценка «отлично» - выставляется обучающемуся, если верно решены все поставленные пе-

ред ним задачи, отлично выполнены все слои тематической карты, не имеются ошибки оцифровки 
материала, работа оформлена аккуратно, сдана в срок;  

- оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если правильно решены все поставленные 
перед ним задачи, хорошо выполнены все слои тематической карты, имеются незначительные ошиб-
ки оцифровки материала, работа оформлена аккуратно, сдана в срок и допущены небольшие неточ-
ности; 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если решены не все постав-
ленные перед ним задачи, удовлетворительно выполнены слои тематической карты, имеются в не-
большом количестве ошибки оцифровки материала, работа оформлена не аккуратно, сдана в срок и 
допущены неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если не решены поставлен-
ные перед ним задачи, выполнены не все слои тематической карты, имеются значительные ошибки 
оцифровки материала, работа оформлена неаккуратно, сдана не в срок и допущены большие неточ-
ности. 

 
7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения тем  

 
На самостоятельное изучение студентам выносятся темы:  
1. Полюса, меридианы и параллели. Классификация картографических проекций 
2. Глобальная система позиционирования 
3. Процесс получения изображений ДЗ как система 
4. Понятие дистанционного зондирования  
5. Оптические методы дистанционного зондирования 
6. Радиотехнические методы ДЗ 
7. Прием информации со спутников 
8. Спутники для дистанционного зондирования 
9. Анализ спутниковых изображений 
10. Проектирование и обзор современных ГИС 
11. История возникновения и эволюция геоинформационных систем. 
12. Классифицирование геоинформационных систем. 
13. Применение Гис-технологий в  сельском хозяйстве. 
14. Использование Гис-технологий в области охраны окружающей среды. 
15. Геоинформационные системы в развитии современного общества. 
 
 По темам, вынесенным на самостоятельное изучение, проводится устный опрос с представ-
лением конспектов по каждому вопросу, либо по желанию студента готовится реферат или электрон-
ная презентация, с докладом (в виде сообщения). Преподаватель в начале изучения дисциплины вы-
дает студентам все темы для самостоятельного изучения, определяет сроки ВАРС и предоставления 
отчетных материалов преподавателю.  
Преподавателю необходимо пояснить студентам общий алгоритм самостоятельного изучения тем: 
1)ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с нор-
мативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля); 
2)на этой основе составить развёрнутый план изложения темы; 
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3)оформить отчётный материал в установленной форме в виде конспектов вопросов, реферата или 
электронной презентации; 
4) предоставить отчётный материал преподавателю (конспект, реферат или презентация);  
5) устно ответить на вопросы по изученной теме/сделать сообщение, выступить с презентацией. 

 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов(план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) 

2) Оформить  отчётный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчётный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
7.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

самостоятельного изучения темы 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент оформил отчетный материал в виде 

конспектов изученных тем, на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне 
раскрыть содержание темы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не оформил отчетный материал, не 
смог раскрыть содержание темы. 

 
8. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода 

и результатов учебной работы студента 
 

8.1. ВОПРОСЫ для проведения входного контроля 
Вариант 1 

1. Что такое геоинформационные системы? 
2. Какие виды ГИС программ Вы знаете? 
3. Функции геоинформационных систем. 

Вариант 2 
1. Современные геоинформационные системы. 
2. Назовите сферы применения геоинформационных систем? 
3. Дистанционное зондирование земли. Аэрофотосьемка. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ответов на вопросы входного контроля 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все ответы правильные и развернутые;  
- оценка «хорошо» - все ответы правильные, но допущены небольшие неточности; 
- оценка «удовлетворительно» - не все ответы правильные, вопрос не раскрыт полностью; 
- оценка «неудовлетворительно» - большинство ответов неправильные. 
 

8.2 Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 

студент должен быть подготовлен. 
 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на лабораторных занятиях, общее 

выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 

8.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов на вопросы текущего контроля 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все ответы правильные и развернутые;  
- оценка «хорошо» - все ответы правильные, но допущены небольшие неточности; 
- оценка «удовлетворительно» - не все ответы правильные, вопрос не раскрыт полностью; 
- оценка «неудовлетворительно» - если нет ответа или большинство ответов неправильные. 
 
9.3 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

 
По итогам изучения всех разделов дисциплины, студенты проходят заключительное тестирова-

ние. Тестирование является формой контроля, направленной на проверку владения терминологиче-
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ским аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями по дисци-
плине.  

  
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выносимые на 
самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-
ние студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

Студенту рекомендуется: 
1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к 

следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий при первом 
проходе по списку теста; 

2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного те-
стирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки при 
переключении тестовых заданий. 

Необходимо помнить, что: 
1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых зада-

ний ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования; 
2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершает-

ся; 
3. допускается во время тестирования только однократное тестирование; 
4. вопросы студентов к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не относящиеся к 

процедуре тестирования не допускаются; 
Тестируемому во время тестирования запрещается:  

1. нарушать дисциплину;  
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными 

средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);  
3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается при 

разрешении преподавателя-предметника.  
4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по 

электронной почте; 
5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры; 
6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования. 

На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор.  
 За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тестиру-

емого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется. 
Тестируемый имеет право: 
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.  
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем. 

 
9. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 

 

9.1 Нормативная база проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

9.2. Основные характеристики 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-

ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 

задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.2.2 

настоящей  программы 

Форма   промежуточной атте-

стации -  
дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения 

зачёта в графике  учебного про-

цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   осу-

ществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), отве-

дённого на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 

семестра   

Основные условия получения 

студентом зачёта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая 

самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 

2) прошёл заключительное тестирование; 
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3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 

Процедура получения зачёта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 

дисциплине (см. – Приложение 9) 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков: 

 

Промежуточная аттестация студентов по результатам изучения учебной дисциплины. 
Цель промежуточной аттестации является установление уровня достижения каждым обучаю-

щимся целей и задач обучения по данной дисциплине. 
Основные условия успешного получения зачёта: 
- 100% посещение лекций и лабораторных занятий. 
- Положительные ответы при текущем опросе. 
- Подготовленность по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 
- Представление отчетного материала (конспекты, картографические материалы). 

 
9.3. Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 

По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. Тести-
рование является формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппа-
ратом и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

 
9.3.1 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

  
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выноси-

мые на самостоятельное изучение. Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает 
максимальное сосредоточение обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тесто-
вых заданий. 

 Тестирование проводится в электронной. Тест включает в себя 30 вопросов. Время, отводимое 
на выполнение теста - 30 минут. В каждый вариант теста включаются вопросы разных типов (одиноч-
ный и множественный выбор,  открытые (ввод ответа с клавиатуры), на упорядочение, соответствие и 
др.). На тестирование выносятся вопросы из каждого раздела дисциплины. 

 
 

Бланк теста 
Образец 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 
Тестирование по итогам освоения дисциплины «ГИС в экологии и природопользовании» 

Для обучающихся направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
ФИО_________________________________________________________группа________ 

Дата_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Уважаемые обучающиеся! 
Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией: 
1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 

ответ (ответы) обведите в кружок. 
2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 
3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 
4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат. 
4. Время на выполнение теста – 30 минут 
5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. 

Максимальное количество полученных баллов 30.  
Желаем  удачи! 

 
Примерный тест для самоконтроля знаний  по дисциплине 
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1.  На рисунке показана схема процессов сбора, обработки, анализа и вывода данных ГИС. Какой 
элемент должен находиться под знаком вопроса? 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. На рисунке показана схема процессов сбора, обработки, анализа и вывода данных ГИС. Какой 

элемент должен находиться под знаком вопроса? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
3. В какой модели используется подобный (см. рисунок) топографический классификатор?  

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Примером какой модели организации данных может служить представленный рисунок? 

 

 

 

5. Примером какой формы представления объектов является данный рисунок? 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Как называется оверлейная операция, представленная на рисунке?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Какую аналитическую операцию иллюстрирует данный рисунок? 

     ? 

 

 

а. система управления ГИС 

б. система управления базой 

данных 

в. система сбора простран-

ственных данных 

г. экспертная система 

 

а. векторно-

нетопологическая модель 

б. объектно-ориентированная 

модель 

в. слоевая модель 

г. векторно-топологическая 

модель  

 

     ? 

 

 

а. система обработки атрибутивных 

данных  

б. система обработки простран-

ственных данных 

в. система автоматизированного 

хранения данных 

 

 

а. векторно-нетопологическая 

модель 

б. векторно-топологическая 

модель 

в. объектно-ориентированная 

модель 

г. слоевая модель 

а. в виде регулярной сети точек 

б. в виде изолиний 

в. в виде нерегулярной сети то-

чек 

а. операция объединения 

объектов одного типа 

б. операция "точка-в-

полигон" 

в. операция определения 

принадлежности линии 

полигону 

г. операция наложения 

двух полигональных слоев 

д. операция определения 

линий пересечения объек-

тов 
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8. Какую переклассификационную операцию иллюстрирует рисунок? 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Какую переклассификационную операцию иллюстрирует рисунок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Какую переклассификационную операцию иллюстрирует рисунок? 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Какую переклассификационную операцию иллюстрирует рисунок? 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Примером какой формы представления объектов является данный рисунок? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. переклассификация 

б. оверлей 

в. Зонирование 

г. Интерполяция 

д. буферизация 

а. переклассификация по размеру объек-
тов 
б. переклассификация единого класса 
объектов в индивидуальные объекты  
в. переклассификация по значению ве-
личины 
г. позиционная переклассификация 

а. переклассификация по размеру 
объектов 
б. переклассификация единого клас-
са объектов в индивидуальные объ-
екты 
в. позиционная переклассификация 
г. переклассификация по значению 
величины 
 

а. переклассификация по размеру 
объектов 
б. переклассификация единого клас-
са объектов в индивидуальные объ-
екты 
в. позиционная переклассификация 
г. переклассификация по значению 
величины 

а. переклассификация по размеру 
объектов 
б. переклассификация единого 
класса объектов в индивидуаль-
ные объекты 
в. позиционная переклассифика-
ция 
г. переклассификация по значе-
нию величины 

 

 

а. в виде изолиний 

б. в виде регулярной сети то-

чек 

в. в виде нерегулярной сети 

точек 
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13. Какой элемент станции приема спутниковой информации скрывается под знаком вопроса?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

14. Какой элемент станции приема спутниковой информации скрывается под знаком вопроса?  

 

 

 

 
15. Примером какой модели организации данных может служить представленный рисунок?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Аналитическая операция, состоящая в объединении объектов на карте в большие регионы 

или территории для обобщения данных по этим территориям? 
а. интерполяция 
б. буферизация 
в. сетевой анализ 
г. зонирование 
д. переклассификация 

17. В истории развития геоинформационных систем выделяют четыре периода. Какой из перио-
дов лишний? 

а. Инновационно-проектный период 
б. Новаторский период 
в. Период потребления  
г. Период государственного влияния 

     д. Период коммерциализации 
18. Идея создания глобальной системы позиционирования зародилась в …годах 

40-х  
60-х 
70-х 
50-х 

     90-х 
19. В какие годы функциональные возможности GPS стали доступны гражданскому населению? 

а. в 60-е 
б. в 90-е 
в. в 80-е 
г. в 70-е 

20. В каких ГИС цифровое представление географических объектов формируется в виде сово-
купности пикселей? (множественный выбор) 

а. ГИС на основе растровой модели представления данных 
б. ГИС на основе векторно-топологического представления данных 
в. ГИС на основе векторной модели представления данных 
г. ГИС на основе квадротомического представления данных      

 

 

  а. ОДУ 

б. МПУ 

в. ОШУ 

г. МШУ 

    

а. ОДУ 

б. ПТУ 

в. ОПУ 

г. ОДА 

 

 

а. объектно-ориентированная модель 

б. векторно-топологическая модель 

в. слоевая модель 

г. векторно-нетопологическая мо-

дель 
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21. В каких ГИС цифровое представление пространственных объектов осуществляется в виде 
набора координатных чисел? (множественный выбор) 

а. ГИС на основе векторно-топологического представления данных 
б. ГИС на основе векторной модели представления данных 
в. ГИС на основе квадротомического представления данных 
г. ГИС на основе растровой модели представления данных 

22. В какой из моделей используется иерархическая сетка? 
а. объектно-ориентированная модель 
б. слоевая модель 
в. векторно-топологическая модель 
г. векторно-нетопологическая модель 

23. В какой из периодов происходит исследование принципиальных возможностей информацион-
ных систем, пограничных областей знаний и технологий, наработка эмпирического опыта, 
первые крупные проекты и теоретические работы? 

а. Период потребления 
б. Новаторский период 
в. Период коммерциализации 
г. Инновационно-проектный период 
д. Период государственного влияния 

24. В какой из систем встроен модуль открытой среды разработки, который позволяет использо-
вать стандартные языки программирования? 

а. MapInfo 
б. CREDO 
в. ARCVIEW GIS 
г. ARC/INFO 
д. ГеоКонструктор 

25. В какой из форм представления объекты отображаются в виде равномерно расположенных в 
пространстве точек достаточной густоты? 

а. в виде изолиний 
б. в виде регулярной сети точек 
в. в виде нерегулярной сети точек 

26. В какой из форм представления точечные объекты расположены произвольно и в качестве 
атрибутов имеют какое-то значение в данной точке поля? 

а. в виде изолиний 
б. в виде регулярной сети точек 
в. в виде нерегулярной сети точек 

27. В какой модели в один лист одного тематического слоя можно поместить объекты не всех 
геометрических типов одновременно? 

а. объектно-ориентированная модель 
б. векторно-топологическая модель  
в. векторно-нетопологическая модель 
г. слоевая модель 

28. В какой период развития ГИС наблюдается повышенная конкурентная борьба среди коммер-
ческих производителей геоинформационных технологий и услуг, а доступность и "открытость" 
программных средств позволяет пользователям самим настраивать, адаптировать, использо-
вать и даже модифицировать программы? 

а. Период государственного влияния  
б. Период коммерциализации  
в. Период потребления  
г. Инновационно-проектный период 
д. Новаторский период 

29. В какой период эволюции ГИС происходит развитие крупных геоинформационных проектов, 
финансируемых государством, формирование государственных институтов в области геоин-
форматики, снижение роли и влияния отдельных исследователей и небольших групп? 

а. Период потребления 
б. Инновационно-проектный период  
в. Период коммерциализации 
г. Новаторский период 
д. Период государственного влияния 

30. В какой системе встроен модуль DataBase Integrator, обеспечивающий связывание картогра-
фических данных с табличными данными в самых мощных реляционных СУБД? 

а. Maptitude 
б. ARC/INFO 
в. ГеоГраф ГИС 
г. MapInfo 
д. GeoMedia 
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9.3.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ответов на тестовые вопросы тестирования по итогам освоения дисциплины 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 
10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Предусмотренная рабочей учебной программой учебная  и учебно-методическая  литература  
размещена в фондах НСХБ и/или библиотеке  обеспечивающей  преподавание кафедры. 

Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
размещены в электронном виде в ИОС ОмГАУ-Moodle (http://do.omgau.ru/course/view.php?id), где: 

 обучающийся имеет возможность работать с изданиями ЭБС и электронными образова-
тельными ресурсами, указанными в рабочей программе дисциплины, отправлять из дома выполнен-
ные задания и отчёты, задавать на форуме вопросы преподавателю или сокурсникам; 

 преподаватель имеет возможность проверять задания и отчёты, оценивать работы, давать 
рекомендации, отвечать на вопросы (обратная связь), вести мониторинг выполнения заданий (освое-
ния изучаемых разделов) по конкретному студенту и группе в целом, корректировать (в случае необ-
ходимости) учебно-методические материалы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

литературы, рекомендуемой 

для изучения дисциплины 

Б1.О.24 ГИС в экологии и природопользовании 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Бикбулатова, Г. Г.  Геоинформационные системы и технологии [Текст] : 
учеб. пособие / Г. Г. Бикбулатова ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во 
ОмГАУ, 2016. - 63 с 

НСХБ 

Бикбулатова, Г. Г. Геоинформационные системы и технологии : учебное 
пособие / Г. Г. Бикбулатова. — Омск : Омский ГАУ, 2016. — 66 с. — ISBN 
978-5-89764-542-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129444 

http://e.lanbook.com 

Блиновская, Я. Ю. Введение в геоинформационные системы : учеб. по-
собие / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - 2-е изд. - Электрон. текстовые 
дан. - Москва: ФОРУМ, 2014. - 112 с. 

НСХБ 

Геоинформатика: учеб. для вузов : в 2-х кн. Кн. 2/ под ред. В. С. Тикуно-
ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2009. - 379 с.  

НСХБ 

Раклов, В. П. Картография и ГИС : учеб. пособие для вузов / В. П. Раклов 
; Гос. ун-т по землеустройству. - Москва: Академический Проект, 2014. - 
215 с. 

НСХБ 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике: учеб. пособие для ву-
зов/ под ред. В. С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 
2009. – 511с.                                                                 

НСХБ 

Татаринович, Б. А. Геоинформационные системы в экологии и природо-

пользовании, дистанционные и информационные системы-технологии в 

геоэкологических исследованиях : методические указания / Б. А. Татари-

нович. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2020. — 52 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166493  

http://e.lanbook.com 

Безопасность жизнедеятельности : науч.-практ. и учеб.-метод. журн. - 
Москва : Новые технологии, 2001 - 

НСХБ 

Геодезия и картография : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. - М. : Карт-
геоцентр, 1925 -  

НСХБ 

http://do.omgau.ru/course/view.php?id=2011


 22 

Экологический вестник России  = EcologicalbulletinofRussia : ежемес. 
науч.-практ. журн. - М. : Эковестник, 1990-     

НСХБ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 


