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1. ЦЕЛИОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Цельизучениядисциплины«Геоинформационныесистемы»—

овладениезнаниямисовременныхтехнологий,методовисредствсозданияииспользованияав

томатизированныхинформационныхсистем,ориентированныхнаанализпространственных

(географических) данныхвпроцессеподдержкипринятия решений. 

Входеизучениядисциплинырешаютсяследующиезадачи:Знакомствообучающихсяс

основнымитеоретическимипринципамиорганизациигеоинформационныхсистем;Обучени

еиспользованиюновейшихкомпьютерныхгеоинформационныхтехнологийдляобработкип

ространственно-временныхданных;Формирование знаний и умений, необходимых для 

принятия обоснованных решений навсех стадиях и этапах проектирования, построения и 

использования 

автоматизированныхинформационныхсистем,ориентированныхнаанализпространственн

ых(географических)данных. 
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2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Дисциплина«Геоинформационныесистемы»относитсякдисциплинамвариатив

нойчастиБлока1Дисциплины(модули),имееттеснуюсвязьсдругимидисциплинами. 

2.2. Втаблицеприведеныпредшествующиеипоследующиедисциплины,направленн

ые на формирование компетенций дисциплины в соответствии с 

матрицейкомпетенцийОП. 

 
Предшествующиеипоследующиедисциплины,н

аправленныенаформированиекомпетенций 

№ 

п/п 
Предшествующиедисциплины Последующиедисциплины 

1 Информатика Преддипломнаяпрактика 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

Планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы(ОП)–

компетенцииобучающихсяопределяютсятребованиямистандартапонаправлениюподготов

ки35.03.01ЛесноеделоиформируютсявсоответствиисматрицейкомпетенцийОП 
 

№

п/п 
Номер/индек

скомпетенци

и 

Наименование

компетенции(

или ее части) 

В результате изучения 

учебнойдисциплиныобучающиесяд

олжны: 

1 2 3 4 

1. 
ПК-6 Способенприменять 

современныеметоды 
ПК.6.1. 
Демонстрируетзнание степени 

  исследованиялесныхи сельскохозяйственнойосвоенности 
  урбо-экосистем лесов,особенностиихиспользованияи 
   охраны;технологиювыращивания 
   посадочного материала;правила 
   приѐмки,инвентаризации,учѐтаи 
   уходазалесныминасаждениями; 
   ПК. 6.2. 
   Анализирует,идентифицируети 
   классифицируетлесныекультурыв 
   различныхприродныхподзонах; 
   определятькачестводревесины;. 

   ПК. 6.3. 
   Применяетсовременныеподходыдля 
   повышенияпродуктивностилесов, 
   сохранениесредообразующих, 
   водоохранных,защитных,санитарно- 
   гигиенических,оздоровительныхи 
   иныхполезныхфункций лесов 
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4. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Очная формаобучения 

 

 
Видучебнойработы 

 
Всего

часов 

Семестры 

№ 7 № 8 

часов часов 
1 2 3 4 

Аудиторнаяконтактнаяработа(всего) 72 44 28 

Втомчисле: - - - 

Лекции(Л) 44 30 14 

Практическиезанятия(ПЗ) 
Втомчислепрактическаяподготовка 

28 
2 

14 
- 

14 
2 

Лабораторныеработы(ЛР) - - - 

Контактная внеаудиторная работа, в 

томчисле: 
5,2 1,7 3,5 

Индивидуальныеигрупповыеконсультации 5,2 1,7 3,5 

Самостоятельнаяработаобучающегося(СРО)(

всего) 
102 26 76 

Курсоваяработа(КР) 16 - 16 

Подготовкакзанятиям (ПЗ) 27 6 21 

Подготовкак устномуопросу 27 6 21 

Подготовкакпромежуточномуконтролю 
(ППК) 

14 8 6 

Самоподготовка(тестирование) 18 6 12 

 
 
 

 
Промежуточнаяатте

стация 

(включаяСРО) 

зачет (З),втомчисле: З З - 

Прием зачета: 0,3 0,3 - 

экзамен (Э) 
втомчисле: 

Э(36) - Э(36) 

Прием экз.,час. 0,5 - 0,5 

Консультация,час. 2 - 2 

СРО, час. 33,5 - 33,5 

Курсоваяработа(КР) 
втомчисле: 

КР (0,5) - КР (0,5) 

Приемкурсовой 
работы,час. 

0,5 - 0,5 

ИТОГО: 
Общаятрудоемкость 

часов 216 72 144 

зач.ед. 6 2 4 
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Заочнаяформаобучения 
 

 
Видучебнойработы 

 
Всего

часов 

Семестры 

№ 7 № 8 
часов часов 

1 2 3 4 

Аудиторнаяконтактнаяработа(всего) 28 14 14 

Втомчисле: - - - 

Лекции(Л) 12 6 6 

Практическиезанятия(ПЗ) 
втомчислепрактическаяподготовка 

16 
2 

8 
- 

8 
2 

Лабораторныеработы(ЛР) - - - 

Контактнаявнеаудиторнаяработа,втом 
числе: 

4,5 1 3,5 

Индивидуальныеигрупповыеконсультации 4,5 1 3,5 

Самостоятельнаяработаобучающегося(СРО) 
(всего) 

102 53 117 

Курсоваяработа(КР) 20 - 20 

Подготовкакзанятиям(ПЗ) 44 14 30 

Подготовкак устномуопросу 44 14 30 

Подготовкакпромежуточномуконтролю 
(ППК) 

18 11 7 

Самоподготовка(тестирование,контрольная 
работа) 

44 14 30 

 
 
 
 
 

Промежуточнаяатте

стация 

(включаяСРО) 

зачет (З),втомчисле: З(4) З(4) - 

Прием зачета: 0,3 0,3 - 

СРО, час. 3,7 3,7  

экзамен(Э) 
втомчисле: 

Э(9) - Э(9) 

Прием экз.,час. 0,5 - 0,5 

Консультация,час. - - - 

СРО, час. 8,5 - 8,5 

Курсоваяработа(КР) 
втомчисле: 

КР (0,5) - КР (0,5) 

Приемкурсовой 
работы,час. 

0,5 - 0,5 

ИТОГО: 
Общаятрудоемкость 

часов 216 72 144 

зач.ед. 6 2 4 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
4.2.1. Разделы(темы)дисциплины, видыдеятельностииформыконтроля 
Очнаяформаобучения 

 
 

№

п/

п 

 
 

№с

емес

тра 

 

 
Наименование 

темыдисциплин

ы 

Видыдеятельности,вкл

ючаясамостоятельную 

работуобучающихся 
(вчасах) 

 
 

Формы текущей 

ипромежуточнойа

ттестации 

Л ЛР ПЗ СРО 
все 
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
 
 
 
 
 

7 

Геоинформационные 
системы:историяисовр

еменноесостояние 

10  4 6 20 Устныйопрос, 
тестирование,

доклады 
2. Данные, информация и 

ихмодели 
10  4 6 20 Устныйопрос, 

тестирование,

доклады 
3. Электронная 

обработкаданныхвГИС

. 

10  6 14 30 Устныйопрос,

тестирование, 
доклады 

4. Контактная 

внеаудиторнаяработа 
    1,7 индивидуальныеи 

групповыеко

нсультации 
5. Промежуточнаяаттестация     0,3 Зачет 

6. Всего часовв7 семестре: 30  14 26 72  
7.  

 
 
 
 
 
 
 

8 

ОрганизацияданныхвГИС 4  4 18 26 Устныйопрос,

тестирование, 
доклады 

8. Создание 

проектаэлектронно

йкарты 

4  4 18 26 Устныйопрос, 
тестирование,

доклады 
9. ГИСвлесоустройстве 

илесном деле 

(Практическаяподготовкавуслов

иях 

РГКУ"КубанскоеЛесничество"–

лесноймониторингнаосновании 
ДДЗиГИС-технологии) 

6  6 
(2) 

40 52 Устныйопрос,

тестирование,

доклады 

10. Внеаудиторная 

контактнаяработа 
    3,5 индивидуальныеи 

групповыеко

нсультации 
11. Промежуточнаяаттестация     0,5 курсовая работа 

12.     36 Экзамен 

13. Всего часовв8 семестре: 14  14 76 108  

14. ИТОГО: 28  28 216 216  
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Заочнаяформаобучения 
 
 

№

п/

п 

 
 

№с

емес

тра 

 

 
Наименование 

темыдисциплин

ы 

Видыдеятельности,вкл

ючаясамостоятельную 

работуобучающихся 
(вчасах) 

 
 

Формы текущей 

ипромежуточнойа

ттестации 

Л ЛР ПЗ СРО 
все 
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.  
 
 
 

 
7 

Геоинформационные
системы: историяи 
современноесостояние 

2  2 14 18 Устный 

опрос,тестиро

вание,доклады

,контрольнаяр

абота 
16. Данные, информация и 

ихмодели 
2  2 14 18 

17. Электроннаяобработка 
данныхв ГИС. 

2  4 25 31 

18. Контактная 

внеаудиторнаяработа 
    1 индивидуальные 

игрупповые 
консультации 

19. Промежуточнаяаттестация     4 Зачет 

20. Всего часовв7 семестре: 6  8 53 72 - 
21.  
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ОрганизацияданныхвГИС 2  2 30 34 Устныйопрос,

тестирование,

доклады,контр

ольнаяработа 

22. Созданиепроекта 
электроннойкарты 

2  2 30 34 

23. ГИСвлесоустройстве 

илесном деле 

(Практическаяподготовкавуслов

иях 

РГКУ"КубанскоеЛесничество"–

лесноймониторингнаосновании 
ДДЗиГИС-технологии) 

2  4 
(2) 

57 63 

24. Внеаудиторная 

контактнаяработа 
    3,5 индивидуальныеи 

групповыеко

нсультации 
25. Промежуточнаяаттестация     0,5 курсовая работа 

26.     9 Экзамен 

27. Всего часовв8 семестре: 6  8 117 144  

28. ИТОГО: 12  16 170 216  
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4.2.2. Лекционныйкурс 
 

№

п/п 

Наименование

темы 
дисциплины 

Наименование

темылекции Содержаниелекции 
Всегочасов 

ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 6 

Семестр7 
1. Геоинформаци

онныесистемы

:историяи 
современное

состояние 

Геоинформаци

онныесистемы

:историяи 
современное

состояние 

1. Общие сведения 2. ГИС 

идругие 

автоматизированныесистемы3.Си

стемыавтоматизированного 
проектирования 4. 

КлассификацияГИС 

 
 

10 

 
 

2 

2. Данные,инфо

рмация 

иихмодели 

Данные,инфо

рмация 

иихмодели 

1.Инфологическаямодель2.Модел

иданных,используемыевГИС3.Мо

делипредставления 
цвета 

 
10 

 
2 

3. Электроннаяо

бработкаданн

ыхвГИС. 

Электроннаяо

бработкаданн

ыхвГИС. 

1. Создание повыдельной 

базыданных, еѐ заполнение 

исовмещение с 

картографическойбазой2.Темати

ческое 
картографирование 

 
 

10 

 
 

2 

 Всего часоввсеместре 30 6 
Семестр8 

4. Организацияд

анныхвГИС 
Организацияд

анныхв ГИС 
1.Геометрические данные 

2.Вектор и растр 3. Модели 

объектав ГИС 4. Системы 

координат наземной поверхности 

5.Классификациякартографически

хпроекций6.  Разграфка и 
номенклатуратопографических

карт 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

5. Созданиепр

оектаэлектр

оннойкарты 

Созданиепр

оектаэлектр

оннойкарты 

1. Электроннаякарта-основаГИС 
2. Подготовкатопоосновыдляэлект

ронной карты 3. 

Реляционнаямодель данных 

атрибутивнойинформации 

объектакартографирования-
карточка 
таксации 

 
 

4 

 
 

2 

6. ГИСв 
лесоустройстве

илесномделе 

ГИСв 
лесоустройстве

илесномделе 

1. ГИС в лесоустройстве 

2.Геоинформационная 

системалесничеств3.ГИС«Лесф

онд»4. 
Field– Map– полеваяГИС 

 
6 

 
2 

 Всего часоввсеместре 14 6 
 ИТОГОзадва семестра 44 12 
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4.2.3. Лабораторныезанятия(учебнымпланомнепредусмотрено) 

4.2.4. Практическиезанятия 
№ 
п/

п 

Наименование 
темыдисцип

лины 

Наименование 
практического

занятия 

Содержание 

практическогоза

нятия 

Всегочасов 

ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 6 

Семестр7 
1. Геоинформацион

ные 

системы:история 

исовременное 
состояние 

Геоинформационн

ыесистемы:истори

я исовременное 
состояние 

Составление фотоплана

 наоснове

 контурного 
 итаксационногод

ешифрированияАФС 

 
 

4 

 
 

2 

2. Данные, 
информация и 

ихмодели 

Данные, 
информация и 

ихмодели 

Обзоринструментальных

средствГИС 
 

4 
 

2 

3. Электроннаяобра
боткаданных 
вГИС. 

Электроннаяобра
боткаданных 
вГИС. 

Создание 
растровогоизображенияк

вартальной 
сетиобъекта 

 
6 

 
4 

 Всего часоввсеместре 14 8 
Семестр8 

4. Организацияд

анныхв ГИС 
Организацияд

анныхв ГИС 
Разработкаиведениебазы 
данных лесного 

фондаобъектакартографиро

вания 

 
4 

 
2 

5. Создание Создание Созданиепроекта   
 проекта проекта электроннойкартывсреде   
 электронной электронной MapInfoнаоснове   
 карты карты преобразованиярастрового 4 2 
   изображения,изучение   
   свойствграфических   
   объектов   

6. ГИСв ГИСв 
лесоустройствеи 
лесномделе 
(Практическая 
подготовкавуслов

ияхРГКУ"Кубанск
оеЛесничество") 

1.Ведениелесного 
мониторинганаосновеДДЗ 
иГИС-технологий 
2.Перспективыразвития 
геоиноформатики 
3.Лесное 
хозяйствокакпотенциальныйр
ынокГИС– 
технологий. Практическая 
подготовка вусловиях РГКУ 
«КубанскоеЛесничество» – 
лесной мониторингна 
основании ДДЗ и ГИС- 
технологии 

  

 лесоустройствеи   

 лесномделе   

    

   
6 

 
4 

     
     

     

     

     

     

 Всего часоввсеместре 14 8 
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 ИТОГОзадва семестра 28 16 

 

 

 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

№

п/п 
Наименование 

темыдисциплин

ы 

Виды СРО 
Всегочасов 

ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 
Семестр7  

1. Геоинформационные Подготовкакзанятиям(ПЗ) 2 7 
 системы:история и Подготовкакустномуопросу 2 7 
 современное Самоподготовка(тестирование, 2 7 
 состояние контрольнаяработа)   

2. Данные,информацияи Подготовкакзанятиям(ПЗ) 2 7 
 ихмодели Подготовкакустномуопросу 2 7 
  Самоподготовка(тестирование, 2 7 
  контрольнаяработа)   

3. Электронная Подготовкакзанятиям(ПЗ) 2 7 
 обработка данныхв Подготовкакустномуопросу 2 7 
 ГИС. Подготовкакпромежуточномуконтролю 8 11 
  (ППК)   
  Самоподготовка(тестирование, 2 7 
  контрольнаяработа)   

 ИТОГОчасов всеместре7: 26 53 
4. Организацияданныхв Подготовкакзанятиям(ПЗ) 7 10 

 ГИС Подготовкакустномуопросу 7 10 
  Самоподготовка(тестирование, 4 10 
  контрольнаяработа)   

5. Созданиепроекта Подготовкакзанятиям(ПЗ) 7 10 
 электроннойкарты Подготовкакустномуопросу 7 10 
  Самоподготовка(тестирование, 4 10 
  контрольнаяработа)   

6. ГИСвлесоустройстве Подготовкакзанятиям(ПЗ) 7 10 
 илесномделе Подготовкакустномуопросу 7 10 
  Подготовкакпромежуточномуконтролю 6 7 
  (ППК)   
  Самоподготовка(тестирование, 4 10 
  контрольнаяработа)   

7.  Курсоваяработа(КР) 16 20 
ИТОГОчасов всеместре8: 76 117 
ВСЕГО 102 170 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫОБУЧАЮЩИХСЯПОДИСЦИПЛИ

НЕ 
 

Самостоятельнаяработастудентов(СРС)являетсяоднойизважнейшихсоставляющихобразоват

ельногопроцесса.Независимоотполученнойпрофессииихарактера работы любой начинающий 

специалист должен обладать 

фундаментальнымизнаниями,профессиональнымиумениямиинавыкамидеятельностисвоегопрофиля

,опытомтворческойиисследовательскойдеятельностипорешениюновыхпроблем,опытомсоциально-
оценочнойдеятельности.Всеэтисоставляющиеобразованияформируютсяименновпроцессесамостоят

ельнойработыобучающихся,таккакпредполагает максимальную индивидуализацию деятельности 

каждого студента и 

можетрассматриватьсяодновременноикаксредствосовершенствованиятворческойиндивидуальности

. 
Самостоятельнаяработанеобходиманетолькодляосвоенияотдельнойдисциплины, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы, как в учебной,так и профессиональной 

деятельности. Каждый обучающийся учится 

самостоятельномурешениюпроблем,нахождениюоригинальныхтворческихрешений. 
5.1. Методическиеуказаниядляподготовкиобучающихсяк лекционнымзанятиям 
Работаянадлекции,обучающийсядолженобратитьвниманиенаособенноститехники ее 

исполнения. Повышением или понижением тона, изменением ритма, 

паузойилиударениемпреподавательподчеркиваетосновныеположения,главныемысли,выводы. 

Уловив манеру и технику исполнения лекции тем или иным преподавателем,обучающийся 

значительно облегчает свою работу по первичному анализу и обработкеизлагаемого материала. 

Важно уловить и другие методические особенности, в частности:как преподаватель определяет 

цель лекции, намечает задачи, формулирует 

проблемы,используетсистемудоказательств,делаетобобщенияивыводы,какувязываеттеоретические 

положения с практикой. Важной особенностью работы обучающегося налекции является ее запись. 

Запись лекции дисциплинирует его, активизирует внимание, атакже позволяет обучающемуся 

обработать, систематизировать и сохранить в памятиполученную информацию. Запись 

лекционного материала ориентирует на 

дальнейшееуглубленноеизучениетемыилипроблемы,помогаетприизученийобщественно-
политическойлитературы,материаловпериодическихизданийит.д.Качественнаязапись достигается 

соблюдением ряда условий. Прежде всего, для лекций должна бытьзаведена специальная тетрадь, в 

которой записываются: название темы лекции, 

основныевопросыплана,рекомендованнаяобязательнаяидополнительнаялитература,Призаписилекц

ииточнофиксируютсяопределенияосновныхпонятийикатегорий,важнейшиетеоретическиеположени

я,формулировкизаконов,наиболееважныйцифровой,фактическийматериал.Особоевниманиенадообр

ащатьнавыводыиобобщения, делаемые преподавателем в заключении лекции. Весь остальной 

материализлагается кратко, конспективно. Нуждается в записи материал, который еще не вошел 

вучебникииучебныепособия.Этимматериаломможетбытьновейшаянаучнаяилиполитическая 

информация, современная система аргументации и доказательства. Это 

иматериал,связанныйсновымиявлениямиполитическойиидеологическойпрактики. 
При конспектировании лекции важно соблюдать ряд внешних моментов. 

Преждевсего,необходимоизбратьнаиболееудобнуюформузаписиматериаловлекций 
Записи лекций по любой дисциплине, в том числе и культурологии, надо вестичетко и 

разборчиво. Каждая лекция отделяется от другой, пишется с новой страницы.После освещения 

каждого из вопросов плана целесообразно делать небольшой интервал,пропуск в 3-4 строчки. 

Впоследствии сюда можно будет вписать замечания, ссылки 

нанаучнуюлитературуилиновыеданныеизрекомендованнойдлясамостоятельнойработылитературы. 



14 
 

Призаписиполезноиспользоватьсокращенияслов.Можнопользоватьсяобщеупотребительным

и сокращениями, а также вводить в употребление и собственныесокращения. Чаще всего это 

делается путем написания двух или трех начальных буквслова,пропуска 

среднихбуквизаписиодной-двухпервыхипоследних. 
Необходимо отметить, чтопосле окончания лекции работа не завершается. В 

тотжеденьцелесообразновнимательнопросмотретьзаписи,восстановитьотдельныеположения,которы

еоказалисьзаконспектированысокращенноилипропущенными,проверитьиуточнитьприводимыефакт

ическиеданные,еслинетуверенностивправильности их фиксации в конспекте, записать собственные 

мысли и замечания, спомощью системы условных знаков обработать конспект с тем, чтобы он был 

пригодендля использования в процессе подготовки к очередной лекции, семинарскому 

занятию,собеседованию или зачету. Обработка конспекта также предполагает логическое 

делениеегоначасти,выделениеосновныхположенийиидей,главноготеоретическогоииллюстративног

о, эмпирического материала. Заголовок делается на полях в начале 

этойчасти.Такимобразом,обучающийсяанализируетзаконспектированныйматериал,составляетегопл

ан.Припоследующейработеэтотпланоказываетсерьезнуюметодологическуюисодержательно-
информационнуюпомощь. 

 
5.2. Методическиеуказаниядляподготовкиобучающихсяклабораторнымзанятиям-

Лабораторныезанятияне предусмотрены 
 
5.3. Методическиеуказаниядляподготовкиобучающихсякпрактическимзанятиям 
Подготовкукпрактическомузанятиюкаждыйобучающийсядолженначатьсознакомлениясплан

омпрактическогозанятия,которыйотражаетсодержаниепредложеннойтемы.Тщательноепродумыван

иеиизучениевопросовпланаосновываетсянапроработкетекущегоматериала,азатемизученияобязатель

нойидополнительнойлитературы,рекомендованнуюкданнойтеме.Наосновеиндивидуальныхпредпоч

тенийобучающемуся 

необходимосамостоятельновыбратьтемудокладапопроблемесеминараиповозможностиподготовитьп

онемупрезентацию. 
Еслипрограммойдисциплиныпредусмотреновыполнениепрактическогозадания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно илиписьменно).Всеновые 

понятия поизучаемойтеме 

необходимовыучитьнаизустьивнестивглоссарий,которыйцелесообразновестиссамогоначалаизучени

якурса.Результаттакойработыдолженпроявитьсявспособностиобучающегосвободноответитьнатеоре

тическиевопросысеминара,еговыступлениииучастиивколлективномобсуждениивопросовизучаемой

темы,правильномвыполнениипрактическихзаданийиконтрольныхработ. 
Структурапрактическогозанятия 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучениекаждойтемысеминарскоезанятиеможетсостоятьизчетырех-пятичастей: 
Входеэтогоэтапасеминарскогозанятиямогутбытьзаданыуточняющиевопросыкдокладчикам.П

римернаяпродолжительность–до15-20минут.Еслипрограммойпредусмотреновыполнение 

практическогозаданияврамках 

конкретнойтемы,топреподавателемопределяетсяегосодержаниеидаетсявремянаеговыполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должнобыло быть выполнено дома, 

то на семинарском занятии преподаватель проверяет 

еговыполнение(устноилиписьменно).Примернаяпродолжительность–15-20минут.Подведением 

итогов заканчивается семинарское занятие. Обучающимся должны 

бытьобъявленыоценкизаработуиданыихчеткиеобоснования.Примернаяпродолжительность –

5минут. 
5.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

 САМОСТОЯТЕЛЬНОМУСОСТАВЛЕНИЮКОНСПЕКТАВИДЕОЛЕКЦИЙИДРУ

ГИХИСТОЧНИКОВ 
Конспектпервоисточника(монографии,учебника,статьи,видеолекции.)представляет собой 

вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданиюобзора информации, 
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содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме.В конспектедолжны быть 

отражены основныепринципиальные положения источника,то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, 

аргументы,этапыдоказательстваивыводы.Ценностьконспектазначительноповышается,еслистуденти

злагаетмыслисвоимисловами,влаконичнойформе. 
Конспектдолженначинатьсясуказанияреквизитовисточника(фамилииавтора,полногонаимено

ванияработы,местаигодаиздания,названиятемывидеолекции).Особозначимыеместа,примерывыделя

ютсяцветнымподчеркиванием,взятиемврамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них 

внимание и прочнее запомнить.Работанад конспектом выполняется письменно.Озвучиванию 

подлежат главныеположенияивыводыработыввидекраткогоустногосообщения(3-
4мин.)врамкахтеоретическихипрактическихзанятий.Контрольможетпроводитьсяиввидепроверкико

нспектовпреподавателем. 
 
5.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ТЕКУЩЕМУКОНТРОЛЮ 
Подготовкакустномуопросуидокладу 
Подготовкаустноговыступлениявключаетвсебяследующиеэтапы: 
• определениетемыипримерногопланавыступления; 
• работасрекомендуемойлитературойпотемевыступления; 
• выделение наиболее важных и проблемных аспектов

 исследуемоговопроса; 
• предложениевозможныхпутейинтерпретациипроблем,затронутыхвсообщенииили

докладе; 
• выработкацелостноготекстаустноговыступления.Структура выступления 
Вступлениепомогаетобеспечитьуспехвыступленияполюбойтематике.Вступлениедолжносоде

ржать:название,сообщениеосновнойидеи,современнуюоценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, 

живуюинтереснуюформуизложения,акцентированиевниманиянаважныхмоментах,оригинальностьп

одхода. 
Основнаячасть,вкоторойвыступающийдолженглубокораскрытьсутьзатронутойтемы,обычнос

троитсяпопринципуотчета.Задачаосновнойчасти-представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой изахотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретическогоблоканедолжныдаватьсябезнаглядныхпособий,аудио-
визуальныхивизуальныхматериалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждутслушатели. 
Доклад-эторазвернутоеустноесообщение,посвященноезаданнойтеме,сделанное публично, в 

присутствии слушателей. Основным содержанием доклада можетбыть описание состояния дел в 

какой-либо научной или практической сфере; 

авторскийвзгляднаситуациюилипроблему,анализивозможныепутирешения проблемы. 
Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере 

иливообщенерассматриваемыеналекциях,предполагающиесамостоятельноеизучениестудентами. 

Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях 

иликонференциях,порезультатамкоторыхпубликуетсясборниктезисовдокладов. 
Докладизначальнопланируетсякакустноевыступлениеидолженсоответствоватьопределенным

критериям.Дляустногосообщениянедостаточноправильно построить и оформить письменный текст, 

недостаточно удовлетворительнораскрыватьтему 

содержания.Устноесообщениедолжнохорошовосприниматься наслух, а значит должно быть 

интересно поданным для аудитории. Для представленияустного доклада необходимо составить 

тезисы - опорные моменты выступления 

студента(обоснованиеактуальности,описаниесутиработы,основныетерминыипонятия,выводы), 

ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. Студент во 

времявыступленияможетопиратьсянапояснительныематериалы,представленныеввидеслайдов, 

таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить материал, а слушателямнаглядно 
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представитьиполнеепонятьпроблему,окоторойидетречьвдокладе. 
Подготовкактестированию. 
Тесты–этовопросыилизадания,предусматривающиеконкретный,краткий,четкий ответ на 

имеющиеся ответы. При самостоятельной подготовке к тестированиюстудентунеобходимо: 
а)проработатьинформационныйматериалподисциплине,предварительнопроконсультироватьс

ясведущимпреподавателемповопросамвыбораучебнойлитературы; 
б)выяснитьусловиятестирования:количествотестовыхзаданий,количествовременинавыполне

ниетестов,системаоценкирезультатов; 
в)приступаяк работес тестами, внимательноидоконца прочтитевопрос ипредлагаемые 

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). 

Наотдельномлисткеответоввыпишитецифрувопросаибуквы,соответствующиеправильнымответам; 
г) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать возможныхошибок. 
Решениезадач 
Практические задачи решаются в соответствии с пройденной темой, поэтому крешению 

задач приступают только после изучения темы на лекционном и 

практическомзанятии.Всезадачиоформляютсявтетрадидляпрактическихзанятий.Врешениидолжны 

присутствовать   и визуально выделяться: условие задачи, решение, 

примечанияиответ(поситуации),выводыпозадачам(поситуации).Врасчетныхработахприводятсянеоб

ходимыетаблицыиграфики.Решениедолжнобытьснабженокомментариями,приведенынеобходимые

формулыилиназваныпроизводимыедействия.Заданиявыделеныипронумерованысогласноусловиюил

ипопорядкуследованияномеров. 
 
5.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

КВНЕАУДИТОРНОЙКОНТАКТНОЙРАБОТЕ 
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе 

сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий,включаетвсебя:индивидуальные и 

групповые консультации по подготовке к промежуточной аттестации(сдаче зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена). Для подготовки к консультацииобучающийся должен 

заранее составить перечень вопросов по материалу 

дисциплины,которыеличноунеговызываютзатруднения.Впроцессепроведенияконсультацийобучаю

щийсявнимательнослушаетответыпреподавателянавопросыизаписывает(конспектирует)ответы.Есл

ипроводитсягрупповаяконсультация(проводимыепосредствоминформационныхителекоммуникацио

нныхтехнологий),обучающийсявнимательно конспектирует ответы преподавателя также на 

вопросы, заданные 

другимиобучающимися.Конспектответовиспользуетсядляподготовкикпромежуточнойаттестации. 
 
5.7. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯПОРАБОТЕСЛИТЕРАТУРОЙ 
Особоеместосредивидовсамостоятельнойработызанимаетработаслитературой,являющаясяос

новнымметодомсамостоятельногоовладениязнаниями. 
Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенныхнавыков. 

Поэтому важно научиться работать с книгой. Перечень и объем 

литературы,необходимойдляизучениядисциплины,определяетсяпрограммойкурсаидругимиметодич

ескимирекомендациями. 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальныенаучные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. 

Изнихможновыделитьлитературуосновную(рекомендуемую),дополнительнуюилитературудляуглуб

ленногоизучениядисциплины. 
Изучениедисциплиныследуетначинатьс учебника,поскольку учебник-

этокнига,вкоторойизложеныосновынаучныхзнанийпоопределенномупредметувсоответствиисцелям

иизадачамиобучения,установленнымипрограммойитребованиямидидактики. 
Приработеслитературойследуетучитывать,чтоимеютсяразличныевидычтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала.Важной составляющей любого 

солидного научного издания является список литературы,на которую ссылается автор. При 
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возникновении интереса к какой-то обсуждаемой 

втекстепроблемевсегдаестьвозможностьобратитьсякспискуотносящейсякнейлитературы. В этом 

случае вся проблема как бы разбивается на составляющие 

части,каждаяизкоторыхможетизучатьсяотдельноотдругих. 
Основныеприемыработыслитературой можно свестикследующим: 
• составитьпереченькниг, скоторымиследуетпознакомиться; 
• переченьдолженбытьсистематизированным(чтонеобходимодлясеминаров, что для 

экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломныхработ,ачтовыходитзарамкамиофициальнойучебнойдеятельности,ирасширяетобщуюкуль

туру); 
• обязательновыписыватьвсевыходныеданныепокаждойкниге(принаписаниикурсовыхидип

ломныхработэтопозволитэкономитьвремя); 
• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

болеевнимательно,акакие-простопросмотреть; 
• присоставленииперечнейлитературыследуетпосоветоватьсяспреподавателями и научными 

руководителями, которые помогут сориентироваться, начтостоитобратитьбольшеевнимание,а 

начтовообщенестоиттратитьвремя; 
• все прочитанные книги, учебникиистатьи следуетконспектировать, ноэтоне 

означает,чтонадоконспектировать «все подряд»: можно выписывать краткоосновные идеи автора и 

иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты 

(суказаниемстраниц).Можновыделитьтриосновныхспособазаписи:а)записьинтересных, важных для 

запоминания или последующего использования положений ифактов; б) последовательная запись 

мыслей автора, поразделам, главам, параграфамкниги. Такая запись требует творческой 

переработки прочитанного, что способствуетпрочному усвоению содержания книги; в) краткое 

изложение прочитанного: содержаниестраницукладываетсявнесколькофраз,содержаниеглав-
внесколькостраницсвязноготекста. Этот вид записи проще, ближе к первоисточнику, но при этом 

творческая мысльчитателя пассивнее,а поэтомуусвоениематериала слабее: 
• если книга - собственная, то допускается делать на полях книги краткиепометки или же в 

конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметныйуказатель»,гдеотмечаютсянаиболееинтересныемыслииобязательноуказываютсястрани

цывтекстеавтора; 
• следуетвыработатьспособность«воспринимать»сложныетексты;дляэтого лучший прием - 

научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанноеслово(аеслисловонезнакомое,толибоспомощьюсловаря,либоспомощьюпреподавателяо

бязательноегоузнать). 
Такимобразом,чтениенаучноготекстаявляетсячастьюпознавательнойдеятельности. Ее цель - 

извлечение из текста необходимойинформации.От того 

насколькоосознанначитающимсобственнаявнутренняяустановкаприобращениикпечатномуслову(на

йтинужныесведения,усвоитьинформациюполностьюиличастично,критическипроанализироватьмате

риалит.п.)вомногомзависитэффективностьосуществляемогодействия. 
Грамотнаяработаскнигой,особенноеслиречьидетонаучнойлитературе,предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчивоучиться.Преждевсего,притакойработеневозможенформальный,поверхностныйподход.Н

емеханическоезаучивание,непростоенакоплениецитат,выдержек,асознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути - вотглавное правило. Другое правило - 
соблюдение при работе над книгой определеннойпоследовательности. 

Вначалеследуетознакомитьсясоглавлением,содержаниемпредисловияиливведения.Этодаетоб

щуюориентировку,представлениеоструктуреивопросах,которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап - чтение. Первый раз целесообразнопрочитать книгу с начала до конца, чтобы 

получить о ней цельное представление. 

Приповторномчтениипроисходитпостепенноеглубокоеосмыслениекаждойглавы,критического 

материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системыаргументов, наиболее 

ярких примеров ит.д. Непременнымправилом чтения должнобыть выяснение незнакомых слов, 
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терминов, выражений, неизвестных имен, названий.Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль в связис этим принадлежит библиографической подготовке 

студентов. Она включаетв 

себяумениеактивно,быстропользоватьсянаучнымаппаратомкниги,справочнымиизданиями, 

каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать исистематизироватьее. 
Основныевидысистематизированнойзаписипрочитанного. 
Аннотирование-предельнократкоесвязноеописаниепросмотреннойилипрочитаннойкниги 

(статьи),еесодержания,источников,характераиназначения. 
Планирование-

краткаялогическаяорганизациятекста,раскрывающаясодержаниеиструктуруизучаемогоматериала. 
Тезирование -лаконичное воспроизведение основных утвержденийавтора 

безпривлеченияфактическогоматериала. 
Цитирование - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболеесущественноотражающихтуилииную мысльавтора. 
Конспектирование-краткоеипоследовательноеизложениесодержанияпрочитанного. 
Конспект-

сложныйспособизложениясодержаниякнигиилистатьивлогическойпоследовательности.Конспектак

кумулируетвсебепредыдущиевидызаписи,позволяетвсестороннеохватитьсодержаниекниги,статьи.П

оэтомуумениесоставлятьплан,тезисы,делатьвыпискии 

другиезаписиопределяетитехнологиюсоставленияконспекта. 
5.8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ 
Врамкахизученияучебныхдисциплиннеобходимоиспользоватьпередовыеинформационныете

хнологии-компьютернуютехнику,электронныебазыданных,Интернет.Прииспользованииинтернет-
ресурсовстудентамследуетучитыватьследующие рекомендации: 

• необходимокритическиотноситьсякинформации; 
• следуетнаучитьсяобрабатыватьбольшиеобъемыинформации,представленные в 

источниках,уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять 

изпредставленногоматериаланаиболее существенную часть; 
• необходимо избегать плагиата! (плагиат - это присвоение плодов 

чужоготворчества:опубликованиечужихпроизведенийподсвоимименембезуказанияисточникаилиис

пользованиебезпреобразующихтворческихизменений,внесенныхзаимствователем). Поэтому, если 

текст источника остается без изменения, не забывайтесделатьссылкинаавтораработы. 
СамостоятельнаяработавИнтернете 
Новыеинформационныетехнологии(НИТ)могутиспользоватьсядля: 
• поиска информации в сети - использование web-браузеров, баз 

данных,пользованиеинформационно-поисковымииинформационно-
справочнымисистемами,автоматизированнымибиблиотечнымисистемами,электроннымижурналами

; 
• организациидиалогавсети-

использованиеэлектроннойпочты,синхронныхиотсроченныхтелеконференций; 
• создания тематических web-страниц и web-квестов - использование html-

редакторов,web-браузеров,графическихредакторов. 
Возможностиновыхинформационныхтехнологий 
1. Поискиобработка информации 
• написаниереферата-обзора 
• рецензия насайтпо теме 
• анализ существующихрефератовв сетинаданнуютему,ихоценивание 
• написаниесвоего вариантапланалекцииилиее фрагмента 
• составлениебиблиографическогосписка 
• подготовкафрагментапрактического занятия 
• подготовкадокладапотеме 
• подготовкадискуссиипотеме 
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• работасweb-квестом,подготовленнымпреподавателемилинайденнымвсети 
2. Диалогвсети 
• обсуждениесостоявшейсяилипредстоящейлекциивспискерассылкигруппы 
• общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами

 илистудентамидругихгруппиливузов,изучающихданнуютему 
• обсуждениевозникающихпроблемв отсроченнойтелеконференции 
• консультацииспреподавателемидругимистудентамичерезотсроченнуютелеконференцию.  
5.9. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯПОПОДГОТОВКЕК 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ(ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЁТУ) 
Поитогамсеместрапроводитсязачет.Приподготовкексдачезачетарекомендуетсяпользоватьсям

атериаламипрактическихзанятийиматериалами,изученными в ходе текущей самостоятельной 

работы. Зачет проводится в устной форме.Для обучающихся ЗФО, допуском к зачету является 

наличие правильно выполненнойконтрольнойработы. 
Впроцессеподготовкикзачѐтурекомендуется: 
а) 

повторитьсодержаниелекционногоматериалаипроблемныхтем,рассмотренныхвходесеминарскихзан

ятий; 
б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в 

спискелитературы; 
в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вамнаиболее 

труднымивходеизучениядисциплины; 
г) проверитьусвоениебазовыхтерминологическихкатегорийипонятийдисциплины. 
Для успешной сдачи зачета, обучающиеся должны помнить, что практические(семинарские) 

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, 

какследствие,болеевысокойоценкиназачете; 
 
5.10. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯПОСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЕОБУЧАЮ

ЩИХСЯ 
Внеаудиторнаясамостоятельнаяработаобучающихся–этопланируемаяучебная,учебно-

исследовательскаяи(или)научно-исследовательскаяработаобучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при 

методическомруководствепреподавателя,нобезегонепосредственногоучастия. 
Цельюсамостоятельнойработыобучающихсяявляетсяовладениефундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельностипопрофилю,опытомтворческой,исследовательскойдеятельности.Самостоятельнаярабо

таобучающихсяспособствуетразвитиюсамостоятельности,ответственностииорганизованности,творч

ескогоподходакрешениюпроблемучебногоипрофессиональногоуровня. 
Самостоятельнаяработаобучающихсяявляетсяобязательнойдлякаждогообучающегосяиопред

еляетсяучебнымпланом. 
Время,наизучениедисциплиныипланированиеобъемавременинасамостоятельную работу 

обучающегося отводится по тематическому плану в рабочейпрограммедисциплины. 
Вопросыдлясамостоятельнойработы 

1. Системыкоординатдлякартографии.Прямоугольнаясистемакоординат 
2. Системыкоординатдля картографии.Полярнаясистемакоординат. 
3. ЗональнаясистемапрямоугольныхкоординатГаусса 
4. Растровоепредставлениегеографическогопространства. 
5. Векторноепредставлениегеографического пространства. 
6. Информационныемоделиданных,основныевидыихарактеристикимоделей.Структура 

реляционныхбазданных. 
7. ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС. Вводданных. 
8. ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС.Хранениеиредактированиеданных. 
9. КонкретныевидыошибоквекторныхГИС. 
10. ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС.Анализданных. 
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11. Типытематическихкарт. 
12. ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС.Выводинформации. 
5.11. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯДЛЯПОДГОТОВКИКУРСОВЫХРАБОТТРЕБО

ВАНИЯ КОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙРАБОТЫ 
Общиетребования 
Текст курсовой работывыполняетсянастандартныхлистахформатаА4 (210х297) 
- рукописным (только в исключительных случаях) – пастой, чернилами, 

тушьючерногоцвета,приэтомкаждаястраница текстадолжнасодержатьпримерно30-
32строкиинтервала.Высотабуквнеменее2,5мм,ацифр–5мм; 

- компьютерным - оформленном в текстовом редакторе версии не ниже MicrosoftWord2003 
Типшрифта:TimeNewRoman.Шрифтосновноготекста:обычный,размер14пт.Шрифтзаголовко

вглавполужирный,размер16пт,вопросов–14пт. 
Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 12-14 

пт.Межсимвольныйинтервал:обычный. 
Межстрочныйинтервал:одинарныйпри14 

иполуторныйпри12шрифте.Общийобъемкурсовойработысоставляет30-35страниц. 
Текст курсовой работы выполняется на листах А4 без рамок, соблюдая следующиеразмеры 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Абзацыв тексте начинают с 

отступом равным 15-17 мм. Для того, чтобы обеспечить соблюдениетребований о размещении 

текста при рукописном варианте целесообразно его писать потрафарету,нобезрамочек. 
Главы основного текста должны иметь порядковые номера в пределах всей 

работы,обозначенныеарабскимицифрамибезточкиизаписанныесабзацногоотступа. 
Вопросы в главах должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номерасостоятизномеровразделаиподраздела,разделенныхточкой.Вконценомераподраздела 

точканеставится. 
Например: 
1.1 
1.2нумерацияподразделовпервойглавы1.3 
Еслиглаваиливопроссостоитизодного пункта,онтакженумеруется. 
После заголовка и подзаголовка в конце страницы должно быть не менее 3 строктекста. 
Внутри пунктов или подпунктов могут приводиться перечисления. При этом передкаждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву со скобкой.Для дальнейшей 

детализации перечислений используют арабские цифры со скобкой. 

Вовсехслучаяхзаписьперечисленийпроизводится с абзацногоотступа. 
Пример: 
а)_______ 
б)_______ 
1)_______ 
2)_______в) __ __ __ _ 
Наименованияразделовдолжныбытькраткими.Наименованиезаписываютспрописнойбуквыса

бзацногоотступа.Аналогичнозаписываютсянаименованияподразделов и пунктов. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку в 

концезаголовканеставят.Еслизаголовоксостоитиздвухпредложений,ихразделяютточкой. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении текста должно быть 

15мм.Расстояниемеждузаголовкамираздела,подраздела,пункта-8мм. 
Каждыйразделосновноготекстарекомендуетсяначинатьсновойстраницы.Втекстекурсовойраб

отынедопускается: 
- применятьиностранныесловаитерминыприналичииравнозначныхсловитерминовврусском

языке; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами

 русскойорфографии,пунктуации,атакжесоответствующимигосударственнымистандартами

; 
- употреблятьбезцифрматематическиезнаки,атакжезнаки№(номер),%(процент); 
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- применятьиндексыстандартов(ГОСТ,ОСТидр.)безрегистрационногономера; 
Сноскивтекстерасполагаютсабзацногоотступавконцестраницы,накоторойониобозначены,иот

деляютоттекста короткойтонкойгоризонтальнойчертойслева. 
При наличии в основном тексте формул, они располагаются в середине строки 

снумерациейарабскимицифрамивпределахвсеготекста.Допускаетсядвузначнаянумерация в 

пределах раздела, при этом номер состоит из номера раздела и 

порядковогономераформулы,разделенныхточкой.Номерставитсясправойсторонылистанауровнефор

мулыизаключаетсявкруглыескобки.Значениясимволовичисловыхкоэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно 

подсоответствующейформулой.Ссылкивтекстенаномерформулыдаютвскобках,например«…вформу

ле(3.1)». 
Все иллюстрации в основном тексте (рисунки, схемы, графики и т.д.) 

нумеруютсяарабскимицифрамивпределахвсеготекстаиливпределахраздела.Ссылкинаиллюстрации 

следует делать по типу «… в соответствии с рисунком 1». Пояснения крисункам можно давать как 

в тексте, так и под иллюстрацией. Цифровой материал, 

какправило,оформляютввидетаблиц.Всетаблицывпределахтекста(илираздела)нумеруютсяарабским

ицифрами.Слово«Таблица» суказаниемпорядковогономерапомещается над левым верхним углом 

таблицы. При наличии тематического заголовка,он записывается на одном уровне со словом 

«Таблица» через дефис. На все таблицыдолжны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» 

пишут полностью с указаниемее номера. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 

следует. При переносетаблицы на другую страницу заголовок, шапку таблицы указывают один раз 

над первойчастью. Над последующими частями пишут слова «Продолжение таблицы 1» и 

таблицуначинают со строки с нумерацией столбцов. Иллюстрации и таблицы располагаются 

повозможностивслед за первымупоминаниемонихвтексте. 
Оформлениебиблиографическихссылок(цитат)(по ГОСТу Р7.0.5— 

2008«Библиографическаяссылка») 
Библиографическаяссылка-совокупностьбиблиографическихсведенийоцитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимыхи достаточныхдляобщей 

характеристики,идентификации ипоискадокумента. 
Библиографическиессылкиупотребляютпри: 
 цитировании; 
 заимствованииположений,формул,таблиц,иллюстраций; 
 необходимостиотсылки кдругомуизданию, гдеболееполноизложенвопрос; 
 анализеопубликованныхработ. 
Библиографическиессылкиделятсянавнутритекстовые,подстрочные,изатекстовые.Выделяют

такжеповторные ссылки. 
Выборссылкииприменение–

прерогативаавтора.Использованиеразличныхссылокводнойнаучнойработенедопустимо. 
Вссылкахдопускаетсяпредписанныйзнак(.-

),разделяющийобластибиблиографическогоописания,заменятьточкой(.). 
Составссылкидолженсодержатьвсебе«Совокупностьбиблиографическихсведений,обеспечив

ающихидентификацию ипоискобъекта ссылки». 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по 

иномудокументу,тоссылкуследует начинать словами "Цит.по";"Цит.покн.";"Цит.пост.". 
Когдаоттекста,ккоторомуотноситсяссылка,нельзясовершитьплавныйлогический переход к 

ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними,топользуются 

начальнымисловами"См.","См.обэтом". 
Принеобходимостинужноподчеркнуть,чтоисточник,накоторыйделаетсяссылка, - лишь один 

из многих, где подтверждается (высказывается, иллюстрируется)положение основноготекста, тов 

таких случаях используютслова "См., например","См.,вчастности". 
Дополнительную литературу, которую необходимо показать, представляет ссылка"См. 

также". Ссылку, приведенную для сравнения, поясняют сокращением "Ср.". Еслиработа, указанная 

в ссылке, более подробно освещает затронутый в основном 
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текстепредмет,пишут"Обэтомподробнеесм.". 
Внутритекстовыессылки-

этоссылкинаисточник,приводимыенепосредственновстрокепослетекста,ккоторомуотносятся.Внутр

итекстовуюбиблиографическуюссылку(б/с)заключаютвкруглыескобки. 
Внутритекстовыессылкимогутуказывать:навесьисточник,например: 
БольшойинтерессредиамериканцеввызваластатьяА.Пауэла"Падаявпропасть" (Powell A 

Falling for the Gap // Reason. 1999. N. 11, Nov. P. 36-47.), в которойон достаточно подробно изложил 

суть проблемыинформационногонеравенства. 
ссылкананомеристочникавспискеиспользованнойлитературыиномерстраницы,откудавзятаци

тата,например: 
Наиболееудачным,сточкизренияавтора,являетсяопределениенаучногоколлективаИнститутар

азвитияинформационногообщества,вкоторомпод"цифровымнеравенством"понимается"новыйвидсо

циальнойдифференциации,вытекающийизразныхвозможностейиспользованияновейшихинформаци

онныхителекоммуникационных технологий"(5,с.43). 
Подстрочныессылки-этоссылки,располагающиесявнизустраницы,подстроками основного 

текста в отчерченном колонтитуле. Для связи подстрочных ссылок стекстом документа используют 

знак сноски, который приводят в виде цифр 

(порядковыхномеров),звездочек,буквидр.знаков,ирасполагают на верхнейлиниишрифта. 
Принумерацииподстрочных б/сприменяют единообразный порядокдля всегодокумента: 

сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела 

илиданнойстраницыдокумента. 
Толькоэстетическоеизмерение,пословамМаркузе,по-

прежнемусохраняетсвободувыражения,позволяющуюписателюихудожникуназыватьлюдейивещисв

оими именами, то есть, давать название тому, что не может быть названо 

другимспособом.«Протестпротивнеясного,скрытого,метафизическогохарактерауниверсалийтехноге

нногомира,настойчивоетребованиезнакомойибезопаснойнадежностиздравогои научногосмысла 

досихпоробнаруживаютнечтооттойпервобытной тревоги, которая именно и направляла 

зафиксированную в 

письменныхисточникахфилософскуюмысльвееэволюцииотрелигиикмифологиииотмифологиик 

логике, а защищенность и безопасность по-прежнему составляют важнейшую 

частьинтеллектуальногобагажачеловечества». 
Затекстовыессылки-этоуказаниенаисточникицитатсотсылкойкпронумерованному 

спискулитературы,помещаемому 

вконцеработы.Совокупностьзатекстовыхбиблиографическихссылок(б/с)(отсылок)оформляетсякакп

ереченьбиблиографических записей, помещенных после текста документа или его составнойчасти. 

Затекстовая ссылка визуально разделена с текстом документа. Порядковый 

номербиблиографической записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски на 

верхнейлиниишрифтаиливотсылке,которуюприводятвквадратныхскобкахвстрокустекстомдокумент

а. 
Например,втексте: 
«Изучениемданного вопроса занимались такиеученые, как А. И. Пригожин [25],Л.Я.Колалс 

[26],Ю.Н.Фролов[27] имногиедругие» 
В затекстовойссылке: 
25. Пригожин,А.И.Инноваторыкаксоциальнаякатегория//Методыактивизацииинноваци

онныхпроцессов.М.,1998.С.4-12. 
26. Колалс,Л.Я.Социальныймеханизминновационныхпроцессов.Новосибирск,1989.215с. 
Еслизатекстовуюссылкуприводятнаконкретныйфрагменттекстадокумента,вотсылке 

указываютпорядковыйномеристраницы,разделенныезапятой. 
Например,втексте: 
[10,с.81] 
[10, с.101] 
В затекстовойссылке: 
10.Бердяев,Н.А.Смыслистории.М.:Мысль,1990.175с.или 
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втексте: 
[Бахтин, 2003, с. 18]Вссылке: 
Бахтин, М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение 

всоциальнуюпоэтику.М.:Лабиринт,2003.192с. 
Необходимо знать, что совокупность затекстовых библиографических ссылок 

неявляетсябиблиографическимспискомлитературы,какправило,помещаемомпослетекстадокумента.

Списоклитературыявляетсясамостоятельнымсправочнымаппаратом.Переченьзатекстовыхссылок 

составляетсяотдельно. 
Комбинированныессылкиприменяютсяв случаях,когданеобходимоуказатьстраницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников,например: 
Каквидноизисследований последнихлет(12;34;52.С.14-19;64.С.21-23). 
Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом 

авторов,либоаргументируемоевнесколькихработаходногоитогожеавтора,тоследуетотметить все 

порядковые номера источников, которые разделяются точкой с запятой.Например: 
Исследованиямирядаавторов(15;38;103)установлено,что… 
Делаявработессылкиналитературныеидругиеисточники,необходимособлюдатьследующиетр

ебованияцитирования: 
1. Текстцитатызаключаетсявкавычкииприводитсявтойграмматическойформе,вкакойонданв

источнике,с сохранениемособенностейавторскогонаписания. 
2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемоготекстаибезискажениймыслиавтора.Пропускслов,предложений,абзацевприцитировании

допускаетсябезискаженияцитируемоготекстаиобозначаетсямноготочием. Оно ставится в любом 

месте цитаты (в начале, в середине, в конце). 

Еслипередопущеннымтекстомилизанимстоялзнакпрепинания,тоонне сохраняется. 
3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник.4.Принепрямомцитировании(припересказе,приизложениимыслейдругих 
авторовсвоимисловами),чтодаетзначительнуюэкономиютекста,следуетбытьпредельно 

точным в изложении мыслей автора и корректным при оценке 

излагаемого,даватьсоответствующиессылкинаисточник.Однако,такимцитированиемзлоупотреблять

неследует. 
5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так, как и то идругое 

снижаетуровеньнаучнойработы. 
6. Еслинеобходимовыразитьотношениеавторанаучнойработыкотдельнымсловам или 

мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицательный знак 

илизнаквопроса,которыезаключаютвкруглые скобки. 
Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемоготекста, то 

онаначинаетсяспрописнойбуквывовсехслучаях,кромеодного-
когдаэтацитатапредставляетсобойчастьпредложенияавтораработы. 

Второй вариант: цитата начинается сострочной буквы, если цитата вводится 

всерединуавторского предложенияне полностью(опущеныпервыеслова),например: 
ПрипосещенииПрезидентскойбиблиотекиДмитрийАнатольевичМедведевпотребовал 

"…скорость входа на сайт библиотеки должна быть налажена так, чтобыдаже 

читательсКамчаткимогмгновеннополучитьдоступ,ане ждатьчасами". 
Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной 

фразы,заключаютвкруглыескобки,помещаявпередисокращение"см.". 
Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими 

цифрамибезскобкииразмещаютвверхустроки(поднимаютнаодинщелчоккаретки).Отосновноготекста

сноскаотделяетсясплошнойчертой. 
Знакссылки,еслипримечаниеотноситсякотдельномуслову,долженстоятьнепосредственноуэто

гослова,еслижеоноотноситсякпредложению(илигруппепредложений),то-
вконце.Поотношениюкзнакампрепинаниязнаксноскиставитсяпередними(заисключениемвопросител

ьногоивосклицательногознаковимноготочия). 
Еслицифровыеилииныеданныевтаблиценеприводятся,товграфеставятпрочерк. 
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Все иллюстрации и таблицы должны быть органически связаны с текстом и 

недолжныиметьлишнихизображений,которыене поясняютсявтексте. 
НаписаниеработысогласноГочияеваЗ.У.,ТоковаФ.М.Геоинформационныесистемы:учебно-

методичскоепособиеповыполнениюкурсовыхработдляобучающихсянаправленияподготовки35.03.0

1Лесноедело/З.У.Гочияева, Ф.М.Токова–Черкесск:БИЦСевКавГГТА, 2017. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№

п/п 

№

сем 
ест

ра 

 
Видыработы 

 
Образовательныетехнологии 

1 2 3 4 
1. 7 Лекция:Геоинформа

ционные 
системы:историяисовр

еменноесостояние 

Технологияконтекстногообучения–

контекстно-научнаялекция.Контекстно-
информационнаялекция 

2. Лекция:Данные, 
информацияиихмодели 

Презентация 

3. 8 Лекция: Организация 
данныхвГИС 

Технология контекстного обучения –
контекстно-научная лекция.  Контекстно- 
информационнаялекция 

4. Лекция: Создание 

проектаэлектроннойкарты 
Лекция–дискуссия 
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7. УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕО

БЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Переченьосновной идополнительнойлитературы 
 Списокосновнойлитературы 

1. Жуковский,О.И.Геоинформационныесистемы:учебноепособие/О.И.Жуковский. — 
Томск : Томский государственный университет систем управления 

ирадиоэлектроники,ЭльКонтент,2014.—130c.— ISBN978-5-4332-0194-1.—Текст 
:электронный//Электронно-библиотечнаясистемаIPR SMART:[сайт].—URL: 
https://www.iprbookshop.ru/72081.html  

2 Ловцов, Д. А. Геоинформационные системы : учебное пособие / Д. А. Ловцов, А. 

М.Черных. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2012. 

—192c.—Текст:электронный//Электронно-библиотечнаясистемаIPR SMART: 
[сайт].—URL:https://www.iprbookshop.ru/14482.html 

3 Бескид,П.П.Геоинформационныесистемыитехнологии/П.П.Бескид,Н.И.Куракина,Н.В

.Орлова.—Санкт-
Петербург:Российскийгосударственныйгидрометеорологическийуниверситет,2010.—

173c.—ISBN978-5-86813-267-4.— 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR SMART: [сайт]. —

URL:https://www.iprbookshop.ru/17902.html  
4 Попов, С. Ю. Геоинформационные системы и пространственный анализ данных 

внауках о лесе / С. Ю. Попов. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2013. — 400 c. —
ISBN978-5-4383-0034-2.—Текст:электронный//Электронно-библиотечная 
системаIPR SMART:[сайт].—URL:https://www.iprbookshop.ru/30206.html  

5 Котиков, Ю. Г. Геоинформационные системы : учебное пособие / Ю. Г. Котиков. —

Санкт-Петербург:Санкт-Петербургскийгосударственныйархитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-9227-0626-1. —

Текст:электронный//Электронно-библиотечнаясистемаIPR SMART:[сайт].— 
URL:https://www.iprbookshop.ru/63633.html 

 Списокдополнительнойлитературы 

1. Геоинформационныесистемы:лабораторныйпрактикум/составителиО.Е.Зеливянская. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. —159c.—
Текст:электронный//Электронно-библиотечнаясистемаIPR SMART: 
[сайт].—URL:https://www.iprbookshop.ru/75569.html 

2. Красиков, И. И. Геоинформационные системы в лесном хозяйстве : учебное пособие 

/И. И. Красиков. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки 

итехнологийимениакадемикаМ.Ф.Решетнева,2018.—86c.—Текст:электронный 
//    Электронно-библиотечная    система    IPR SMART:    [сайт].    —    URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94877.html  

 
7.2. Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет 
(свободныйдоступ) 
Адресвинтернете Наименованиересурса 
http://uisrussia.msu.ru/ УниверситетскаяинформационнаясистемаРоссии 
https://cyberleninka.ru/article Научные статьи 
http://dendrology.ru Леснаябиблиотека 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/72081.html
https://www.iprbookshop.ru/14482.html
https://www.iprbookshop.ru/17902.html
https://www.iprbookshop.ru/30206.html
https://www.iprbookshop.ru/63633.html
https://www.iprbookshop.ru/75569.html
https://www.iprbookshop.ru/94877.html
http://uisrussia.msu.ru/
http://dendrology.ru/


27 
 

 

7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение 
 
Лицензионное программное обеспечение Реквизиты лицензий/ договоров 
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 
1. Windows 7, 8, 8.1, 10 
2. Visual Studio 2008, 2010, 2013, 2019 
5. Visio 2007, 2010, 2013 
6. Project 2008, 2010, 2013 
7. Access 2007, 2010, 2013 ит. д. 

Идентификатор подписчика: 1203743421 
Срок действия: 30.06.2022 
 
(продление подписки) 

MS Office 2003, 2007, 2010, 2013 Сведения об OpenOffice: 63143487, 
63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 
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Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC 
Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023 

Консультант Плюс Договор № 272-186/С-23-01 от 20.12.2022 г. 
Цифровой образовательный ресурс 
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Лицензионный договор №10423/23П от 

30.06.2023 г. 
Срок действия: с 01.07.2023 до 01.07.2024 

Бесплатное ПО 
SumatraPDF, 7-Zip 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Требованиякспециализированномуоборудованию: 
 

Наименованиесп

ециальныхпоме

щений 

ипомещений 

длясамостоятель

нойработы 

 
 

Оснащенностьспециальныхп

омещенийипомещенийдляса

мостоятельнойработы 

Приспособленность

помещений 

дляиспользованияи

нвалидамиилицам

исограниченнымив

озможностями 
здоровья 

Учебнаяаудиторияд

ля

 проведения

занятийлекционног

о типаАуд.№435 

Специализированная 

мебель:Доскаученическая– 1 
шт. 
Стол однотумбовый – 1 
штСтол компьютерный – 1 
шт.Стол ученический-
12шт.Стулмягкий–4шт. 
Стул ученический- 26 
шт.Шкафстеллаж–7шт. 
Шкаф-2 шт. 
Шкафметаллический-1шт.Технические 

средства 

обучения,служащиедляпредоставления

учебнойинформациибольшойаудитори

и:Интерактивнаядоска-1шт. 
Проектор – 
1шт.Ноутбук–

1шт. 
Учебно-наглядные 

пособияОпрыскивательэлектр

ический"Комфорт"ОЭ-16Н-
1шт. 
Аналитические весы DA-314C – 1 
шт.Метеокомплексвкомплекте6162E

UVantage Pro2–1комплектМикроскоп 

стереоскопическийпанкратическийМ

СП-2-1шт. 
ЛазерныйдальномерForrestryPro 

NikonII–1шт. 
Вилка Mantax Blue 95 см – 1 
шт.Бурав40см.,d5,15мм,2резьбы– 
1шт. 
Радиостанция Восток ST 101DV 
(комплект4шт.) 

Выделенные 

стоянкиавтотранспорт

ныхсредств для 

инвалидов;достаточная 

ширинадверных 

проемов 

встенах,лестничныхма

ршей,площадок 
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Лабораториялесов

едения 

идревесиноведени

яАуд.№435 

Специализированная 

мебель:Доскаученическая– 1 
шт. 
Стол однотумбовый – 1 
штСтол компьютерный – 1 
шт.Стол ученический-
12шт.Стулмягкий–4шт. 
Стул ученический- 26 
шт.Шкафстеллаж–7шт. 
Шкаф-2 шт. 
Шкафметаллический-
1шт.Техническиесредстваобуче

ния, 

Выделенные 

стоянкиавтотранспорт

ныхсредств для 

инвалидов;достаточная

 ширинадвер

ных проемов

 встенах,

 лестничных

маршей,площадок 

 служащие для предоставления 

учебнойинформациибольшойаудитори

и:Интерактивнаядоска-1шт. 
Проектор – 
1шт.Ноутбук–

1шт. 
Учебно-наглядные 

пособияОпрыскивательэлектр

ический"Комфорт"ОЭ-16Н-
1шт. 
Аналитические весы DA-314C – 1 
шт.Метеокомплексвкомплекте6162E

UVantage Pro2–1комплектМикроскоп 

стереоскопическийпанкратическийМ

СП-2-1шт. 
ЛазерныйдальномерForrestryPro 

NikonII–1шт. 
Вилка Mantax Blue 95 см – 1 шт.Бурав 

40см., d5,15мм, 2резьбы – 1 
шт.РадиостанцияВостокST101DV 
(комплект4шт.) 
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Учебная 

аудиториядля 

проведениязанятий

семинарского 

типа,курсовогопро

ектирования(выпол

нениекурсовых 

работ),групповых 

ииндивидуальныхк

онсультаций,текущ

его 

контроляипромежу

точнойаттестации 
Ауд. № 435 

Специализированная 

мебель:Доскаученическая– 1 
шт. 
Стол однотумбовый – 1 
штСтол компьютерный – 1 
шт.Стол ученический-
12шт.Стулмягкий–4шт. 
Стул ученический- 26 
шт.Шкафстеллаж–7шт. 
Шкаф-2 шт. 
Шкафметаллический-1шт.Технические 

средства 

обучения,служащиедляпредоставления

учебнойинформациибольшойаудитори

и:Интерактивнаядоска-1шт. 
Проектор – 
1шт.Ноутбук–

1шт. 
Учебно-наглядные 

пособияОпрыскивательэлектр

ический"Комфорт"ОЭ-16Н-
1шт. 
Аналитические весы DA-314C – 1 
шт.Метеокомплексвкомплекте6162E

UVantage Pro2–1комплектМикроскоп 

стереоскопическийпанкратическийМ

СП-2-1шт. 
ЛазерныйдальномерForrestryProNikonII

–1шт. 
Вилка Mantax Blue 95 см – 1 шт.Бурав 

40см., d5,15мм, 2резьбы – 1 
шт.РадиостанцияВостокST101DV 
(комплект4шт.) 

Выделенные 

стоянкиавтотранспорт

ныхсредств для 

инвалидов;достаточная 

ширинадверных 

проемов 

встенах,лестничныхма

ршей,площадок 

Помещениедлясамостоятельнойработы 
Библиотечно-
издательскийцент

р 

Комплектпроекционный, 
мультимедийныйоборудование:
Экран настенный 

Выделенные
 стоянки

автотранспортных 
Отделобслуж

иванияпечатн

ымиизданиям

иАуд.№1 

Проекто

рНоутбу

к 
Рабочиестолына1место–

21шт.Стулья– 55 шт. 

средств для 

инвалидов;достаточная 

ширинадверных 

проемов 

встенах,лестничныхма

ршей,площадок 
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Библиотечно-
издательский 

центрИнформацион

но-
библиографический

отдел 
Ауд. № 8 

Специализированная 

мебель:Рабочие столы на 1 

место - 6 шт.Стулья-6шт. 
Компьютерная техника с 

возможностьюподключения к сети 

«Интернет» иобеспечением доступа в 

электроннуюинформационно-
образовательную средуФГБОУВО 

«СевКавГГТА»: 
Персональный компьютер – 
1шт.Cканер 
МФУ 

Выделенные

 стоянки

автотранспортныхсред

ств для 

инвалидов;достаточная

ширинадверных 

проемов 

встенах,лестничныхма

ршей,площадок 

Библиотечно-
издательский 

центрОтделобслуж

иванияэлектронны

миизданиями 
Ауд. № 9 

Специализированная 

мебель:рабочие столы на 1 место 

– 24 шт.стулья–24шт. 
Технические средства 

обучения,служащиедляпредоставления

учебнойинформации большой 

аудитории:интерактивнаясистема-1шт. 
Монитор–21шт. 
Сетевой терминал Office Station -18 
шт.Персональныйкомпьютер-3шт. 
МФУ – 1 
шт.МФУ– 1 
шт. 
Принтер– 1шт. 

Выделенные

 стоянки

автотранспортныхсред

ств для 

инвалидов;достаточная

ширинадверных 

проемов 

встенах,лестничныхма

ршей,площадок 

 

8.2. Требованиякоборудованиюрабочихместпреподавателяи обучающихся: 
1. рабочееместопреподавателя,оснащенноекомпьютеромсдоступомвИнтернет, 
2. рабочиеместаобучающихся,оснащенныекомпьютерамисдоступомвИнтернет,предназначе
нныедляработы вэлектроннойобразовательной среде 
 

8.3. Требованиякспециализированномуоборудованию. 
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9. ОСОБЕННОСТИРЕАЛИЗАЦИИДИСЦИПЛИНЫДЛЯИНВАЛИДОВИЛИЦСОГ

РАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 
 

Дляобеспеченияобразованияинвалидовиобучающихсясограниченнымивозможнос

тямиздоровьяразрабатывается(вслучаенеобходимости)адаптированнаяобразовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей 

ихпсихофизическогоразвитияисостоянияздоровья,вчастностиприменяетсяиндивидуальн

ый подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

рефераты,письменныеработыи,наоборот,толькоустныеответыидиалоги,индивидуальныек

онсультации,использованиедиктофонаидругихзаписывающихсредствдлявоспроизведени

ялекционногоисеминарскогоматериала. 

Вцеляхобеспеченияобучающихсяинвалидовилицсограниченнымивозможностями 

здоровья комплектуется фонд основнойлитературой, адаптированной кограничению 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован вБИЦ Академии. 

В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для даннойкатегории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых илокальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальномзале. 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

ПОДИСЦИПЛИНЕ Геоинформационныесистемы 
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1. ПАСПОРТФОНДАОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

ПОДИСЦИПЛИНЕ«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТ

ЕМЫ» 

1. Компетенции,формируемыевпроцессеизучениядисциплины 
 

Индекс Формулировкакомпетенции 
ПК-6 Способен применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем 
 

2. Этапыформированиякомпетенциивпроцессеосвоениядисциплины 
Основнымиэтапамиформированияуказанныхкомпетенцийприизученииобучающи

мисядисциплиныявляютсяпоследовательноеизучениесодержательносвязанныхмежду 

собойразделов(тем)учебныхзанятий.Изучениекаждогораздела(темы)предполагаетовладе

ниеобучающимисянеобходимымикомпетенциями.Результат аттестации обучающихся на 

различных этапах формирования компетенцийпоказываетуровеньосвоениякомпетенций. 
Этапностьформирования компетенций прямо связана с местомдисциплины 

вобразовательнойпрограмме. 
Разделы(темы) дисциплины Формируемые 

компетенции(коды) 
ПК-6 

Геоинформационныесистемы:историяи 
современноесостояние 

+ 

Данные,информацияиихмодели + 
ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС. + 
ОрганизацияданныхвГИС + 
Созданиепроектаэлектроннойкарты + 
ГИСв лесоустройствеи лесном деле + 
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3. Показатели,критерииисредстваоцениваниякомпетенций,формируемыхвпроцессеизучениядисциплины 
ПК-6Способен применятьсовременныеметодыисследованиялесныхи урбо- экосистем 

Планируемыерезультаты 
обучения(показатели) 

 
Критерииоцениваниярезультатовобучения 

Средстваоценивания 
результатовобучения 

достижения 

заданногоуровня 

освоениякомпетенций)
Индикаторы 

достижениякомпетенции 

неудовлетв удовлетв хорошо отлично Текущий

контроль 
Промежуточн

аяаттестация 

ПК.6.1. 
Демонстрирует 

знаниестепенисельскохоз

яйственнойосвоенностиле

сов,особенности 

ихиспользования и 

охраны;технологию 

выращиванияпосадочного 

материала;правила 

приѐмки,инвентаризации, 

учѐта иухода 

залесныминасаждениями; 

не имеет  

знаниястепенисельско

хозяйственнойосвоен

ностилесов,особеннос

ти 

ихиспользованияиохр

аны; 

технологиювыращива

нияпосадочногоматер

иала; 

правилаприѐмки,инве

нтаризации,учѐтаиухо

да 

залесныминасаждени

ями; 

Неполныезнаниястепе

нисельскохозяйствен

нойосвоенностилесов,

особенности 

ихиспользованияиохр

аны; 

технологиювыращива

нияпосадочногоматер

иала; 

правилаприѐмки,инве

нтаризации,учѐтаиухо

да 

залесныминасаждени

ями; 

Сформированные,но

содержащиеотдельн

ые 

пробелы,знаниястепе

нисельскохозяйствен

нойосвоенностилесо

в,особенности 

ихиспользованияиох

раны; 

технологиювыращив

анияпосадочногомат

ериала; 

правилаприѐмки,инв

ентаризации, 

учѐтаиухода за 

лесныминасаждения

ми; 

Сформированныеисист

ематическиезнаниясте

пенисельскохозяйстве

ннойосвоенностилесов

,особенности 

ихиспользованияиохра

ны; 

технологиювыращиван

ияпосадочногоматериа

ла; 

правилаприѐмки,инвен

таризации,учѐтаиухода 

залесныминасаждения

ми; 

ОФО 
Устныйо

прос,тест

ирование,

доклады 
ЗФО 

Устныйоп

рос,тести

рование,д

оклады,ко

нтрольная

работа 

ЗачетКу

рсоваяра

ботаЭкз

амен 

ПК. 6.2. 
Анализирует,идентифиц

ируетиклассифицируетл

есныекультурывразличн

ыхприродных 

подзонах;определять 

качестводревесины;. 

не 

умеетанализировать,

идентифицировать 

иклассифицироватьл

есныекультурывразл

ичныхприродныхпод

зонах;определятькач

естводревесины;. 

несистематическоеум

ениеанализировать,ид

ентифицировать 

иклассифицироватьле

сныекультурывразлич

ныхприродныхподзон

ах; 

определятькачестводр

евесины;. 

В целом успешное, 

носодержащееотдельны

епробелы 

умениеанализировать,ид

ентифицировать 

иклассифицироватьлесн

ыекультурыв различных 

природныхподзонах;опр

еделять 

Успешноеисистемат

ическоеумениеанали

зировать,идентифиц

ировать 

иклассифицироватьл

есныекультурывразл

ичныхприродныхпо

дзонах; 

ОФО 
Устныйо

прос,тест

ирование,

доклады 
ЗФО 

Устный 

ЗачетКу

рсоваяра

ботаЭкз

амен 
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   качестводревесины;. определятькачество

древесины;. 
опрос,тест

ирование,

доклады,к

онтрольн 
аяработа 

 

ПК. 6.3. 
Применяет 

современныеподходыдля 

повышенияпродуктивнос

тилесов,сохранениесредо

образующих,водоохранн

ых,защитных,санитарно-
гигиенических,оздоровит

ельных и 

иныхполезныхфункцийле

сов 

невладеет 
навыками 

применятьсовременн

ыеподходыдляповыш

енияпродуктивностил

есов,сохранениесредо

образующих,водоохр

анных,защитных, 

санитарно-
гигиенических,оздоро

вительных ииных 

полезныхфункцийлес

ов 

несистематическоевла

дениенавыками 

применятьсовременны

еподходыдляповышен

ияпродуктивностилесо

в,сохранениесредообра

зующих,водоохранных

,защитных, санитарно-
гигиенических,оздоров

ительных ииных 

полезныхфункцийлесо

в 

В целом успешное, 

носопровождающеесяо

тдельнымиошибкамивл

адение

 навыкамип

рименятьсовременные 

подходыдляповышения

продуктивности 

лесов,сохранениесредо

образующих,водоохран

ных,защитных,санитар

но-
гигиенических,оздоров

ительных ииных 

полезныхфункцийлесо

в 

Успешноеисистемат

ическоевладениенав

ыками 

применятьсовремен

ныеподходыдляповы

шенияпродуктивнос

тилесов,сохранениес

редообразующих,во

доохранных,защитн

ых, санитарно-
гигиенических,оздор

овительных ииных 

полезныхфункцийле

сов 

ОФО 
Устныйо

прос,тест

ирование,

доклады 
 

ЗФО 
Устныйоп

рос,тести

рование,д

оклады,ко

нтрольная

работа 

ЗачетКу

рсоваяра

ботаЭкз

амен 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств по 

дисциплинеВопросыкустномуопросупо дисциплине «Геоинформационныесистемы» 
1. ПонятиенастольнойГИС. 
2. СовременныенастольныеГИСииххарактеристика. 
3. Периферийныеустройства. 
4. СтруктурапрограммыArcView. 
5. ОсновныесоставныечастиArcView.Системасправки. 
6. Проект-Вид-Таблица-Макет-Диаграмма. 
5.Легенда,типы легенд. 
7. Табличныеданные. Связываниеиобъединениетаблиц. 
8. Построениезапросапотабличнымданным. 
9. Построениедиаграмм. 
10. КартографическиесервисыИнтернет:GoogleПланетаЗемля,SAS-Планета. 
11. ИспользованиевозможностейкартографическихсервисовInternetвприкладныхГИС-

проектах. 
12. Системыглобальногопозиционирования. 
13. Системыкоординатдлякартографии.Прямоугольнаясистемакоординат 
14. Системыкоординатдлякартографии.Полярнаясистемакоординат. 
15. ЗональнаясистемапрямоугольныхкоординатГаусса 
16. Растровоепредставлениегеографическогопространства. 
17. Векторноепредставлениегеографическогопространства. 
18. Информационныемоделиданных,основныевидыихарактеристикимоделей.Структу

ра реляционныхбазданных. 
19. ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС. Вводданных. 
20. ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС. Хранениеиредактированиеданных. 
21. КонкретныевидыошибоквекторныхГИС. 
22. ЭлектроннаяобработкаданныхвГИС. Анализданных. 
23. Типытематическихкарт. 
24. Электроннаяобработкаданныхв ГИС.Выводинформации. 
 
Темыдлядокладов 
1. Общаятехнологическаясхемасозданиятематическихкарт(нарисоватьсхемуидатькрат

киекомментарии). 
2. Концептуальнаямодельотображенияпространственнойинформации(понятие,назначе

ние). 
3. Тритипапрактическогопримененияконцептуальноймоделипространственнойинформ

ации(схемаикраткоепояснение). 
4. ОтличительныеособенностипрограммногопакетаГИСQGIS. 
5. Создание тематических карт средствами 

ГИС(датьобщуюсхемупоследовательностискраткимипояснениями). 
6. Работасрастровымизображением. 
7. Формированиеиредактированиеслоѐвкарты. 
8. Созданиебазыданныхтематическойкарты. 
9. Форматыхраненияграфическойиатрибутивнойинформации. 
10. Способыизображениятематическогосодержанияэлектроннойкарты. 
11. СозданиетематическихслоѐввГИСQGIS 
12. Разработкачисловыхшкаллегенды. 
13. Созданиеотчѐта(макета)электроннойкарты. 

 
Вопросыкзачетуподисциплине«Геоинформационныесистемы» 
1. Расшифровка аббревиатураГИС. 
2. ОпределениеГИС. 
3. Вкакомслучаеговорят, чтообъектимеетпространственноеописание. 
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4. Как называется наука технологии и производственная деятельность по 

научномуобоснованию,проектированию,созданию,эксплуатацииииспользованиюгеографиче

скихинформационныхсистем,поразработкегеоинформационныхтехнологий,поприкладныма

спектам или приложениюГИСдляпрактическихи геонаучныхцелей? 
5. Выделите из приведенного списка пропущенное слово - По одной из точек 

зрениягеоинформатикавходитсоставнойчастьюв…или 

предметноиметодическипересекаетсясней: 
6. Совокупностьпримененийинформационныхтехнологий,мультимедиаисред

ствтелекоммуникациидляобработкиданныхианализагеосистемназывается… 
7. Вставьтепропущенноеслово–

«Системыгеографическихипрямоугольныхкоординати картографическая … служат 

основой для координатной привязки 

(географическойлокализации)всейинформации,поступающейихранящейсявГИС». 
8. Выделитеизпредставленногомножестватриклассическиемоделижизненногоцик

ла ПО: 
9. Выделитеизпредставленногомножествапятьнаучныхнаправлений,имею

щих непосредственноеотношениек ГИС. 
10. Вставьтепропущенноеслово–

«Пространственныеданныелишьслужатбазойдля решениябольшогочисла 

…задачвГИС». 
11. Что не относится к трем выделяемым основным периодам развития 

программно-аппаратныхсредствГИС–выделитеэтичасти: 
12. Укажите,введениекакогопризнакавчислоатрибутовоперационныхобъектовпервы

хГИСвывелоэтоткласс системизкруга базданныхобщегоназначения 
13. Вставьте пропущенное понятие из предложенного списка – «Карта - это 

модель …отношенийобъектов иявленийназемнойповерхности». 
14. Какиеизперечисленныхпонятийнеотносятся кматематическимэлементамкарты? 
15. Закончитефразу–«Формаэллипсаискажений 

характеризуетискаженияугловиформ-ониискаженытембольше,чембольшеэллипс 

отличаетсяот…» 
16. Чемубудетсоответствоватьдлинагеодезической 

линииприиспользовании картометрическихоперацийнареференц-эллипсоиде? 
17. Вчемсостоитсутьобратнойзадачи 

математическойкартографииитеориикартографическихпроекций? 
18. Вставьтепропущенноеслово–«Основноепреимуществорастровоймодели-

этослияние позиционнойи … атрибутики растрового слоя в единой 

прямоугольнойматрице». 
19. Какаямодельпредставленияпространственныхданныхдаетинформациюотом,чт

о расположеновтойилиинойточкетерритории? 
20. КакиеограничениянапорядокслоевнакладываютсявсовременныхГИС? 
21. Чтоявляетсяосновнымиэлементамивсехкартографическихизображений,спомощь

юкоторыхреальныеобъектыилиявленияизображаютсяна карте? 
Вопросык экзаменуподисциплине«Геоинформационныесистемы» 
1. Пространственныйобъектипространственныеданные.Основныетипыпространствен

ныхпроблем. 
2. Географическая привязка векторных и растровых покрытий. Трансформация 

векторныхи растровых покрытий. Оценка результатов трансформации. Ввод и 

редактирование базданныхГИС. 
3. Измерениерасстоянияв растровыхмоделяхГИС. 
4. Функциональноерасстояние.ИзмерениерасстоянийввекторныхмоделяхданныхГИС. 
5. Цифровыемоделирельефа.Анализпространственнораспределенныхданных. 
6. Морфометрическийанализповерхностей.Взаимнаявидимость. 
7. Связностьсети. Поископтимальногомаршрутаприналичиитранспортнойсети. 
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8. Выводданныхв картографической форме. 
9. Геоинформационные системыуправлениябазами данных. 

Геоинформационныесистемы.Системыавтоматизированного 

проектирования.Экспертныесистемыт.д. 
10. Информационно-

аналитическаясистемадолгосрочногопрогнозированиядинамики лесногофондалесхоза. 
11. Структурапрогнозно-

аналитическойсистемыдляразработкипроектаустойчивого управлениялеснымхозяйством. 
12. Методыполученияиобработкицифровойпространственнойинформации. 
13. Методыкартографииигеодезии.ДанныедистанционногозондированияЗемли. 
14. Лазернаялокацияземли.Назначениеикраткоеописание. 
15. Историческиепредпосылкивозникновениялазернойлокацииземли. 
16. ПроблемысозданияГИСдлялесногохозяйства.ОсновныепринципысозданияГИ

Сдлялесногохозяйства. 
17. Требованияклеснымэлектроннымкартам,совмещаемымстаксационнойбазойда

нных. 
18. Информационныесистемыпроизводственногоуровня(лесхоз,лесничество). 
19. Совмещенные повыдельные базы данных лесхоза. Использование ГИС 

начальногоуровня для созданияцифровойтопоосновыкартографическойбазыданныхлесхоза. 
20. Связькартографическойитаксационнойбазданных.Некоторыевозможностипри

кладного использования ГИС лесхоза.Подсистема лесное хозяйствоWinGIS 2000;WinPLP. 
21. Автоматизированноерабочееместоинженералесногохозяйства«WinGIS2000;Wi

nPLP.».НазначениеивозможностиАРМ«WinGIS2000;WinPLP». 
22. БазыданныхвАРМ«WinGIS2000;WinPLP.».УправлениесеансомработысАРМ«

WinGIS 2000; WinPLP.». Программа создания отчетов и государственный учет 
лесногофонда. 

23. Информационное обеспечение управления лесным хозяйством федерального 

уровня.Географическая информационно – справочная система для органов управления 

леснымхозяйством.ФормированиецифровойтопоосновыГИСфедеральногоуровня. 
24. Перспективы внедрения геоинформационных и экспертных систем в лесное 

хозяйствоРоссии. 
25. Графическиеобъекты.Типыобъектов.Слой.Проект. 
26. ОписаниеинтерфейсапрограммыWINGIS2000.Менеджерслоев.ВкладкаГенера

лизация.ВкладкаГруппы. 
27. ОписаниеинтерфейсапрограммыWINGIS2000.Выбормасштаба.Передвижениеи

зображения.Обновлениеизображения. 
28. ОписаниеинтерфейсапрограммыWINGIS2000.Проектыифайлы. 
29. СозданиекартографическогообъектавпрограммеWINGIS2000. 
30. ПричинаналичиямножестваопределенийГИС. 
31. ДатьсамостоятельноеопределениеГИС. 
32. ОтличиеГИСотдругихавтоматизированныхсистем. 
 
Практическиезадания(задачи)дляпромежуточногоконтроля(экзамен) 
 
1. Создатьвекторныеслоигоризонталейрельефадляпоследующегопостроенияциф

ровоймоделиместности. 
2. Выполнитетрассировкузамкнутыхгоризонталейотсканированнойкартыгоризон

талейрельефавформатеTIF(Relief.tif). 
3. Выполните привязку растра N-35-XII.rsw к векторной карте по двум точкам 

смасштабированиемиповоротом. 
4. Создайтемакетобъектовдлянанесенияусловныхзнаковнаиболеечастоиспользуе

мыхобъектов векторнойкарты 
5. Используя созданные элементы макета объектов, нанесите на векторную 
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картунедостающие на ней объекты: озеро в квадрате 6432 и смежных с ним, лесной массив 

вквадратах6430,6830,недостающийучастокшоссе,кустарникив квадратах8030,8430. 
6. Создайтепользовательскуюкарту«моякарта»склассификатором(файломресурс

ов) 200t99g.rsc для нанесения на нее условных знаков и подписей без записи 

вклассификаторе. 
7. Создайтеинанесите(беззаписивклассификаторе)условныйзнак«Зонасплошных

разрушений»врайоне. 
8. ВыполнитеобрезкурастровыхкартN-35-35,N-35-36,N-35-47иN-35-48. 
9. ВыполнитесшивкурастровыхкартN-35-35,N-35-36,N-35-47иN-35-

48водинрайон. 
10. Определитерасстояниепоавтомагистралимеждупутепроводом(X=5982589,Y=550

5389)итранспортнойразвязкой(X=5976212,Y=5526763). 
11. Постройтеобъемнуюмодельместностимасштаба 1 :100000. 
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Образец 
 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯГОСУДАРСТВЕННАЯАКАДЕМИЯ 
 
 

Кафедра«Агрономиялесноедело» 
уч.год 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ №1 
По дисциплине «Геоинформационные 

системы»дляобучающихся3курса 
направленияподготовки35.03.01 Лесноедело 

 
Вопросы: 

1. Пространственныйобъектипространственныеданные.Основныетипыпро

странственныхпроблем. 
2. Географическаяпривязкавекторныхирастровыхпокрытий.Трансформац

иявекторныхирастровыхпокрытий.Оценкарезультатовтрансформации.Вводиредактиро

вание баз данных ГИС. 
3. Создать векторные слои горизонталей рельефа для последующего 

построения цифровой модели местности. 
 
 
 
 
Заведующийкафедрой К.Т.Гедиев 
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Комплекттестовыхзаданий 
подисциплине«Геоинформационныесистемы» 

Проверяемая компетенция ПК-6. 
 

1. Новая современная научная дисциплина, изучающая природные и социально-
экономическиегеосистемыразныхиерархическихуровнейпосредствоманалитическойкомп

ьютернойобработкисоздаваемыхбазданныхибаззнаний–это: 
а) физическая география; 
б)геоинформатика; 
в)бухгалтерскийучет; 
г)зооинженерия. 
 
2. Основойгеоинформатикиявляетсясоздание: 
а)ландшафтного моделирования; 
б)проектапосадкилесныхкультур; 
в)отводлесосек иделянок; 
г)компьютерныхгеоинформационныхсистем. 
 
3. Наиболеесложнойиответственнойзадачейприсозданиигеоинформационныхсистем(ГИС)

является: 
а) применение константы устойчивости; 
б)управлениеипринятиерешений; 
в)применениекоэффициентаСтьюдента; 
г)выводформули расчеттоварной стоимостидревесины. 
 
4. Перваягеоинформационнаясистемабыларазработана(г): 
а)вконце1960-х; 
б) в середине 1950-х; 
в)вконце1980-х; 
г)в1995. 
 
5. ВГИСпрактическисмоментаегосозданияиспользуютсяданные: 
а)дистанционногозондирования; 
б) техника для посадки леса; 
в)погодногозонда; 
г) коэффициента Шеннона-Виннера. 
 
6. Перваягеоинформационнаясистемабыларазработанав: 
а)Чехии; 
б) Англии; 
в) Канаде; 
г)России. 
 

7. Система, обеспечивающая сбор, хранение, доступ, отображение пространственно-
организованных данных и ориентированная на возможность принятия научно-
обоснованныхуправленческихрешений–это _______________________________ . 
 

8. Автоматизированноесозданиеииспользованиекартнаосновегеографическихинфо

рмационныхсистемибазкартографическихданных–это: 
а) художественное изображение; 
б) архитектурное проектирование; 
в)техническое черчение; 
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г) геоинформационное картографирование. 
 
9. Совокупностьоднотипныхпространственныхобъектов,относящихсякоднойтемеиликласс

уобъектоввпределахнекоторойтерриторииивсистеме координат–это________. 
 
10. Основа любой ГИС, представляющая собой комплекс приборов и 

программныхсредств, обеспечивающих создание и использование карт, которая 

состоит из 

рядаподсистем,важнейшимиизкоторыхявляютсяподсистемыввода,обработкиивыводаин

формации–этоавтоматизированная_________________________________система. 
 
11. Устройстводляпреобразованияпространственнойинформациивцифровуюформуивво

да еевпамятькомпьютераиливбазуданных–этоподсистема: 
а) ввода информации; 
б)пересчетаданных; 
в)выводаинформации; 
г) преобразования результатов. 
 
12. Упорядоченные массивы данных по какой-либо теме (темам), представленные 

вцифровойформе–это: 
а) организация лабораторных экспериментов; 
б)отборпроб вполевыхусловиях; 
в)базыданных; 
г) описание результатов. 
 
13. Состоитизсамогокомпьютера,системыуправленияипрограммногообеспеченияпод

система: 
а) вывода информации; 
б) ввода информации; 
в) сбор полевого материала; 
г)обработкиинформации. 
 
14. Комплексустройствдлявизуализацииобработаннойинформациивкартографическойфор

ме(дисплеи,принтеры,плоттерыит. д.)–этоподсистема: 
а)закладкиэксперимента; 
б) вывода (выдачи) информации; 
в)обработкиинформации; 
г) ввода информации. 
 
15. Объекты,каждыйизкоторыхрасположентольководнойточкепространства,наприм

ер,деревья,родники,колодцы,отметкивысотназывают___________ объекты. 
 
16. Элементарноеданное,описывающеесвойствокакого-
либоэлементамодели(объектыпонятия)–это _______________________________.  
 
17. Объекты,представленныекакодномерныевнашемкоординатномпространстве(до

роги,реки,границы)называются ______________________________.  
 
18. Модель,отражающаявзаимныесвязимеждуобъектами и 

независящаяотгеометрическихсвойствэтихобъектов,называется: 
а) проектная; 
б)топологическая; 
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в) перпендикулярная; 
г)параллельная. 
 
19. Объекты,представленныекакдвумерныевкоординатномпространстве, т. 

е.унихестьдлинаиширина(озера,поля, зданияит.д.),называются: 
а) космические; 
б)параллельные; 
в) полигоны или площадные объекты; 
г)негативные. 
 

20. ПринципиальноеотличиеГИСотдругихинформационныхсистемзаключаетсявнал

ичии: 
а) математических основ карт; 
б)геометрическихосновфигур; 
в) географических основ материков; 
г)рельефныхосновравнинигор. 
 
21. Наиболеешироко 

распространеннойвГИСсистемойпроекцийикоординатявляется:а)параллельнаяМенделеева; 
б) универсальная поперечная Меркатора; 
в)угловаяШтрудера; 
г)прямаяРихтера. 
 
22. Получение информации с использованием аппаратуры, установленной на борту аэро–
иликосмическихаппаратов–это: 
а)полевое анализпочвы; 
б) дистанционное зондирование Земли; 
в)перечетколичествадревесины; 
г)лабораторноеисследованиеводы. 
 
23. Время обращения спутника вокруг Земли, от которого зависит число витков в сутки –
это: 
а)периоддействия(D); 
б) полупериод распада (Р); 
в) период обращения (Т); 
г)период вращения(V). 
 
24. Двумерное изображение, полученное в результате дистанционной 

регистрации,техническимисредствамисобственногоилиотраженногоизлученияипредназна

ченноедля обнаружения качественного и количественного изучения объектов, явлений 

ипроцессовпутемдешифрования,измеренияикартографирования–это _____________. 
 
25. Минимальнаялинейнаявеличинаобъекта,котораяотображаетсянаснимке– это 
______________________________ . 
 
26. ОсновойинформационногообеспеченияГИСвгеологииявляется_______________ . 
 
27. Связьмеждулюбымикомпонентамисистемы,каксуществующими,такитеми,кото
рыебудутразработанывбудущем,обеспечивает________________________ . 
 
28. КакиеспутникиобеспечиваютнепрерывноенаблюдениезаповерхностьюЗемли, 
«видят»друг другаимогутобмениватьсяинформацией: 
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а) геологические; 
б)погодные; 
в)космические; 
г)геостационарные. 
 
29. При использовании какого приспособления можно получить информацию 

оместоположении (координаты – широта, долгота, высота над уровнем моря), о 

скорости,курсе,времени: 
а) электронный счетчик штук Tally-Tax; 
б)GPS-приемник; 
в)ультразвуковойоптическийэлектронныйвысотомер; 
г)компьютернаямернаявилка Masser55GR. 
 
30. Анализвзаимногопространственногоположенияразличныхобъектовнаизображениииат

рибутивной(описательной)информациионих –это: 
а) ГИС– анализ; 
б)литогенныйанализ; 
в) анализ погодных условий; 
г)лабораторныйанализ. 
 
Заданиядлявыполненияконтрольной работы(заочной формыобучения) 
Номер варианта соответствует последнему номера зачетной книжки «0» соответствует10 

варианту. 
 
Вариант1 
1 Системавыводаданных,назначение,способывывода 
2 ИсточникивводаинформацииграфическойитематическойвГИС. 
3 Сканеры,принципдействия,классификациясканеров,использование. 
 
Вариант2 
1 ГИС,определение,основныепонятия. 
2 Основные компоненты (системы) ГИС, перечислить, 

охарактеризовать.3Системаобработкиианализаданных,назначение 
 
Вариант3 
1 РазработкаивнедрениеГИС 
2 КлассификацияГИСпотерриториальнымуровням,потематике. 
3 КлассификацияГИСпофункциональнымвозможностям,примеры. 
 
Вариант4 
1 ГИС,проблемывыбора. 
2 ОсобенностиорганизацииинформациивГИС. 
3 Понятие пространственного объекта и пространственных данныхВариант5 
1 Основныетипыкоординатныхмоделей. 
2 Атрибутивное описание, понятие слоя, примеры3Сферыиспользования ГИС. 
 
Вариант6 
1 Векторнаямодельданных,особенности,стандартныеформаты. 
2 Растроваямодельданных.Характеристикирастровыхмоделей,стандартныеформаты. 
3 Способывводаграфическойрастровойинформации. 
 
Вариант7 
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1 Способывводаграфическойвекторнойинформации. 
2 Выборспособавводавекторнойграфическойинформации.3Стандартныеформаты,внутренни

еиобменныеформаты. 
 
Вариант 8 
1 Поисквбазеданных. 
2 Системыуправлениябазамиданных 
3 ОсновныеГИС,используемыев леснойотрасли Россиинаразныхуровнях. 
 
Вариант 9 
1ИсточникиданныхдлясозданияГИСвлесномхозяйстве.2КлассификациялесохозяйственныхГ

ИС. 
3УровнилесохозяйственныхГИС. 
 
Вариант 10 
1ГИСорганауправлениялесами субъектаФедерации.2ГИС лесоустроительныхпредприятий. 
3Геоинформационнаясистемалесхоза(лесничего). 
 
Вариант 11 
1 ЭтапывнедренияГИСвлесномхозяйстве. 
2 ПроблемыиспользованияГИСв лесномхозяйствевРоссии. 
3 ГЛОНАСС, компоненты, основные возможности, 

перспективыразвития,недостатки,использованиевлесномхозяйстве. 
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Тематика курсовыхработ 
подисциплине«Геоинформационныесистемы» 

1. Функциональныевозможностигеоинформационныхсистемвлесномделе. 
2. КартографическиесервисыИнтернет:GoogleПланетаЗемля,SAS-Планета 
3. Системыглобальногопозиционирования. 
4. Организацияданныхгеоинформационныхсистем.Хранениегеографическихданных. 
5. Системыкоординатдлякартографии.Особенностипрямоугольнойсистемыкоординат. 
6. ЗональнаясистемапрямоугольныхкоординатГаусса. 
7. Растровоепредставлениегеографическогопространства. 
8. Векторноепредставлениегеографическогопространства. 
9. Системыкоординатдлякартографии.Особенностиполярнойсистемыкоординат. 
10. Обзоринструментальныхсредствгеоинформационныхсистем. 
11. Перечислить причины отсутствия единой геоинформационной системы 
длялесногохозяйства. 
12. Основныеэтапысозданияэлектроннойкарты. 
13. Основныевидыархитектурыгеоинформационныхсистем. Ихособенности. 
14. Геоинформационныесистемы,определение,основныепонятия. 
15. Основные компоненты геоинформационных систем, 

перечислить,охарактеризовать. 
16. Системаобработкиианализаданных, назначение 
17. Системавыводаданных,назначение,способывывода 
18. Разработкаивнедрениегеоинформационныхсистем. 
19. Сканеры,принципдействия,классификациясканеров,использование. 
20. Классификация геоинформационных систем по территориальным уровням, 

потематике. 
21. Классификация геоинформационных систем по функциональным 

возможностям,примеры. 
22. Системыуправлениябазамиданных. 
23. Основныегеоинформационныесистемы,используемыевлеснойотраслиРоссиина 

разныхуровнях. 
24. Источники данных для создания геоинформационных систем в 
лесномхозяйстве. 
25. Классификациялесохозяйственныхгеоинформационныхсистем. 
26. Геоинформационныесистемылесоустроительныхпредприятий. 
27. Геоинформационнаясистемалесхоза(лесничего). 
28. Этапывнедрениягеоинформационныхсистемвлесномхозяйстве. 
29. ОсновныевозможностипрограммыАРМ«Лесфонд». 
30. ОсновныевозможностипрограммыАРМ«ЛесГис». 
31. ГЛОНАСС, компоненты, основные возможности, перспективы 

развития,недостатки,использованиевлесномхозяйстве. 
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5.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниякомпетенции 
 

Текущийконтрольпредставляетсобойпроверкуусвоенияучебногоматериалатеоретическ

ого и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжениисеместра. 

Кдостоинствамданноготипа 

относитсяегосистематичность,непосредственнокоррелирующаясястребованиемпостоянногои

непрерывногомониторингакачестваобучения,а 

такжевозможностьоценкиуспеваемостиобучающихся. 

Основнымиформамитекущегоконтроляподисциплинеявляютсятестовыйконтроль,устн

ыйопрос. 

Промежуточнаяаттестацияосуществляетсявконцесеместра.Промежуточнаяаттестацияп

омогаетоценитьформированиеопределенныхкомпетенций. 

Формапромежуточной аттестации–экзамен. 

Текущийконтроль и промежуточнаяаттестациятрадиционнослужатосновнымсредством 

обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем 

иобучающимся,необходимойдлястимулированияработыобучающихсяисовершенствованияме

тодикипреподаванияучебныхдисциплин. 

Тестирование 

Тестовыезаданияпредусматриваютзакреплениетеоретическихзнаний,полученных 

обучающимсяво время занятий поданной дисциплине. Их назначение–углубить знания по 

отдельным вопросам, систематизировать полученные знания, выявитьумение проверять свои 

знания в работе с конкретными материалами. Перед 

выполнениемтестовыхзаданийнадоознакомитьсяссущностьювопросоввыбраннойтемывсовре

меннойучебнойинаучнойлитературе,втомчислевпериодическихизданиях.Выполнениетестовы

хзаданийподразумеваетирешениезадачвцеляхзакреплениятеоретическихнавыков.Втестахпред

усмотренызадачиразличныхтипов:закрытыетесты, в которых нужно выбрать один верный 

вариант ответа из представленных, выбратьнесколько вариантов, задания на сопоставление; а 

также открытые тесты, где предстоитрассчитатьрезультатсамостоятельно,заполнитьпропуск. 

Критерии оцениваниятестовыхработ 

Оценказаконтрольключевыхкомпетенцийобучающихсяпроизводитсяпопятибалльнойс

истеме. 

При выполнениизаданийставитсяотметка: 

«2»-завыполнениеменее50%заданий 

«3»-за50-70%правильновыполненныхзаданий, 

«4»-за70-85%правильновыполненныхзаданий, 

«5»- заправильноевыполнениеболее85%заданий. 

Решениезадач 

Задачирешаютсявтетрадидляпрактическихзанятий.Каждыйобучающийсяполучаеткомп

лектизнескольких задач,охватывающих всетемыкурса.Данныйвидтекущего контроля 

считается пройденным, если обучающийся решил верно (ответ и 

ходрешениясоответствуюттребованиям)неменее75%задач. 
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Критерииоценкиконтрольнойработы 

Выполнениеконтрольнойработыявляетсяобязательнымусловиемдлядопускастудентакз

ачѐтуилиэкзамену.Работа(взависимостиотрешениякафедры)можетоцениваться  по  4-

балльной  системе  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»)илипо2-

балльной(«зачѐт»,«незачѐт»).Принеудовлетворительной оценке она возвращается студенту на 

доработку с замечаниями 

иуказаниямипреподавателя,послеустранениянедостатковповторнопредставляется  

напроверку. 

Результаты проверки отражаются в журнале регистрации, а затем в ведомости 

учѐта.Повсемвозникшимвопросамстудентуследуетобращатьсязаконсультациейкпреподавател

ю. 

Защитаконтрольнойработыможетпроходить 

вформесобеседованиявовремяконсультаций(доначалаэкзамена),вовремязачѐтаилиэкзаменаил

ивсроки,установленныеграфикомэкзаменационнойсессии. 

Критерииоценки контрольнойработывслучае4-балльной оценки: 

Оценка «Отлично» 

ставится,есликонтрольнаяработавыполненаполностью,врешениинетошибок(возможнаоднане

точность,описка,неявляющаясяследствиемнепониманияматериала). 

Оценка «Хорошо» 

ставится,есликонтрольнаяработавыполненаполностью,нообоснования шагов решения 

недостаточны, допущена одна негрубая ошибка или два-тринедочетавоценках,если этивиды 

работынеявлялисьспециальнымобъектомпроверки. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент допустил более одной 

грубойошибкиили более двух-трех недочетов в оценках,но 

студентвладеетобязательнымиумениямипопроверяемойтеме. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент показал полное 

отсутствиеобязательныхзнанийиуменийпопроверяемойтеме. 

Критерииоценкиэкзамена: 

Оценки«отлично»заслуживаетобучающийся,обнаружившийвсестороннее,систематиче

ское и глубокое знание учебно-программного материала,умение свободновыполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый 

сдополнительнойлитературой,рекомендованнойпрограммой.Какправило,оценка«отлично»вы

ставляетсяобучающемуся,усвоившимвзаимосвязьосновныхпонятийдисциплинывихзначениид

ляприобретаемойпрофессии,проявившимтворческиеспособностивпонимании,изложениииисп

ользованииучебно-программногоматериала. 

Оценки«хорошо»заслуживаетобучающийсяобнаружившийполноезнаниеучебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программезадания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило,оценка«хорошо»выставляетсяобучающемуся,показавшимсистематическийхарактерз
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наний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению входе 

дальнейшейработы ипрофессиональнойдеятельности. 

Оценки«удовлетворительно»заслуживаетобучающийся,обнаружившийзнанияосновног

оучебно-программногоматериалавобъеме,необходимомдлядальнейшейучебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением 

заданий,предусмотренныхпрограммой,знакомыйсосновнойлитературой,рекомендованнойпро

граммой.Какправило,оценка"удовлетворительно"выставляетсяобучающемуся,допустившимп

огрешностив ответенаэкзаменеи привыполненииэкзаменационныхзаданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководствомпреподавателя. 

Оценка«неудовлетворительно»выставляетсяобучающемуся,обнаружившемупробелывз

нанияхосновногоучебно-

программногоматериала,допустившемупринципиальныеошибкиввыполнениипредусмотренн

ыхпрограммойзаданий.Какправило,оценка«неудовлетворительно»ставитсяобучающемуся,кот

орыенемогутпродолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончаниивуза бездополнительныхзанятийпосоответствующейдисциплине. 

Критерии оценкикурсовойработы: 

 По 

результатамзащитыкурсовойработывыставляетсяоценка:«отлично»,«хорошо»,«удовлетворите

льно»,«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично»выставляетсяприусловии,что: 

· работавыполненасамостоятельно,носиттворческийхарактер,возможносодержание 

элементовнаучнойновизны; 

· собран,обобщенипроанализировандостаточныйобъемлитературныхисточников; 

· принаписанииизащитеработыобучающимсяпродемонстрированвысокийуровеньразви

тияобщекультурныхипрофессиональныхкомпетенций,теоретическиезнанияиналичиепрактиче

скихнавыков; 

· работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, 

полностьюсоответствуеттребованиям,предъявляемымксодержаниюиоформлениюкурсовыхра

бот; 

· на защите освещены все вопросы исследования, ответывопросы 

профессиональнограмотны,исчерпывающие,результатыисследованияподкрепленыстатистиче

скимикритериями. 

Оценка«хорошо»ставится,если: 

· тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и 

/илинеимеютпрактическойзначимости,естьнеточностиприосвещенииотдельныхвопросовтемы

; 

· собран,обобщенипроанализированнеобходимыйобъемпсихологическойлитературы, 

но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованыпрактические 

рекомендации; 

· при написании и защите работыпродемонстрирован средний уровень 
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развитияобщекультурныхипрофессиональныхкомпетенций,наличиетеоретическихзнанийидос

таточныхпрактическихнавыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в 

ееоформлении; 

· впроцессезащитыработыбылинеполныеответынавопросы. 

Оценка«удовлетворительно»ставится,когда: 

· темаработыраскрытачастично,новосновномправильно,допущеноповерхностное 

изложениеотдельныхвопросовтемы; 

· вработенедостаточнополнобылаиспользованапсихологическаялитература,выводы и 

практические рекомендации не отражали в достаточной степени содержаниеработы; 

· при написании и защите работы продемонстрирован удовлетворительный 

уровеньразвитияобщекультурныхипрофессиональныхкомпетенций,поверхностныйуровеньте

оретическихзнанийипрактическихнавыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру,однако не в полном объеме 

посодержаниюи/илиоформлению соответствуетпредъявляемымтребованиям; 

· в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные 

положенияработы,испытывалзатрудненияприответахнавопросы. 

Оценка«неудовлетворительно»ставится,если: 

· содержаниеработынераскрываеттему,вопросыизложеныбессистемноиповерхностно

,нетанализапрактическогоматериала,основныеположенияирекомендациинеимеютобосновани

я; 

· работанеоригинальна,основананакомпиляции публикацийпотеме; 

· принаписанииизащитеработыпродемонстрированнеудовлетворительныйуровеньраз

витияобщекультурныхипрофессиональныхкомпетенций; 

· работанесвоевременнопредставленанакафедру,невполномобъемепосодержаниюиоф

ормлениюсоответствуетпредъявляемымтребованиям; 

· на защите показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие 

представленийобактуальныхпроблемахпотемеработы,плохо отвечалнавопросы. 


