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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«ГИС-технологии в экологии и управлении  прибрежной зоной» 

Курс «ГИС-технологии в экологии и управлении морской прибрежной 

зоной» предназначен для 1 курса магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» по магистерской 

программе  «Экологическая безопасность и управление прибрежной морской 

зоной». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «ГИС-технологии в экологии и 

управлении морской прибрежной зоной» составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Учебным планом предусмотрены практические занятия (18 часов), 

проводимые в интерактивной форме, самостоятельная работа студента 

составляет 72 часа. Дисциплина реализуется на 1 курсе магистратуры в 1 

семестре. 

Дисциплина «ГИС-технологии в экологии и управлении морской 

прибрежной зоной» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.03). 

Преподавание курса связано с другими курсами: «Управление морской 

прибрежной зоной и организация марикультуры» и «Компьютерные 

технологии и статистические методы в экологии и природопользовании» и 

опирается на их содержание. 

Целью курса «ГИС-технологии в экологии и управлении морской 

прибрежной зоной» является развитие представлений о геоинформационных 

системах, их использовании в области оценки и сохранения биоресурсов, а 

также рационального природопользования и управления морской прибрежной 

зоной. 

Задачи курса:  

1) знакомство с теоретическими вопросами и базовыми постулатами 

геоинформатики;  

2) развитие представлений о способах сбора и кодирования полевых 

экологических данных;  



3) развитие представлений о способах ввода и кодирования 

картографической информации;  

4) ознакомление с основными технологическими этапами обработки 

данных в ГИС;  

5) рассмотрение вопросов теории геоинформационного моделирования;  

6) ознакомление со способами графического представления информации в 

ГИС и приемами создания отчетных документов. 

Процесс изучения дисциплины предусматривает проведение семинарских 

и лабораторных работ в рамках практических занятий,  самостоятельную 

работу студентов, включающую подготовку рефератов и выполнение 

индивидуальных творческих работ. В ходе практической работы магистранты 

составляют электронные карты на основе использования современных средств 

ГИС и иллюстративной графики. 

Требования к уровню освоения содержания курса: знание теоретических 

основ картографии и навыки практического использования картографических 

методов анализа карт в исследованиях, базовые знания в области информатики, 

навыки использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

умение использовать ресурсы Интернет.  

Завершающей формой контроля по дисциплине является зачет. К 

итоговому контролю знаний допускаются магистранты, которые выполнили 

практические работы и имеют зачтенные рефераты и отчет по индивидуальной 

работе. 

Для успешного изучения дисциплины «ГИС-технологии в экологии и 

управлении морской прибрежной зоной» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК), 

сформированные ранее освоенными дисциплинами  (компетенции из ОС ВО 

ДВФУ бакалавриата  по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование»): 

способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 



профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);  

 способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14);  

 владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1);  

 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользования; владеть 

методами химического анализа, владеть знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);  

 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);  

 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины «ГИС-технологии в экологии и 

управлении морской прибрежной зоной» обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными (ОК), профессиональными (ПК) и 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) в области «Экологии и 

природопользования»: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 



научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени (ОПК-1); 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Формирования общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) при изучении дисциплины «ГИС-

технологии в экологии и управлении морской прибрежной зоной» 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-2 - готовность 

проявлять качества лидера 

и организовать работу 

коллектива, владеть 

эффективными 

технологиями решения 

профессиональных 

проблем  

Знает 

базовые основы педагогики и психологии, 

позволяющие понять психологические особенности 

межличностных взаимоотношений, необходимых для 

организации работы коллектива; 

Умеет организовать работу коллектива; 

Владеет 
эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем; 

ОК-3 - умение работать в 

проектных 

междисциплинарных 

командах, в том числе в 

качестве руководителя 

Знает базовые основы проектной деятельности; 

Умеет работать в междисциплинарных проектных командах; 

Владеет 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические и культурные 

различия, способностью проявлять качества лидера и 

руководителя; 

ОПК-1 – 

владение знаниями о 

философских концепциях 

естествознания и основах 

методологии научного 

познания при изучении 

различных уровней 

организации материи, 

пространства и времени; 

 

Знает 

основные  философские концепции естествознания и 

основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени 

Умеет 
решать задачи профессиональной деятельности на 

основе применения методологии научного познания; 

Владеет 

научными методами и  современными ГИС-

технологиями для обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных 

и производственных исследований 

ОПК-2 - способность Знает современные компьютерные технологии, 



применять современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче экологической  

информации и для решения 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности 

используемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче  информации для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности; 

Умеет 

решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с применением 

ГИС-технологий; 

Владеет 

современными методами ГИС-технологий при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

экологической  информации для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8 – 

готовность к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе и 

работе в научном 

коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

 

Знает 
современные технологии, использующиеся в научных 

исследованиях в области ГИС 

Умеет 

применять на практике современные ГИС-

технологии,  работать в научном коллективе и 

порождать новые идеи (креативность) 

Владеет 

навыками самостоятельного использования 

современных ГИС-технологий для решения научно-

исследовательских задач в области экологии и 

природопользования 

 
 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«ГИС-технологии в экологии и управлении морской прибрежной зоной» при 

проведении практических занятий планируется использование интерактивных 

образовательных технологии с использованием компьютерных симуляций, а 

также семинаров-дискуссий с разбором проблемных вопросов.  Практические 

занятия также планируется проводить в интерактивном режиме с 

использованием компьютерных технологий с разбором конкретных ситуаций и 

примеров в области экологии, природопользования и управления морской 

прибрежной зоной в природоохранных аспектах.   

Требования к уровню освоения содержания курса:  знание теоретических 

основ картографии и навыки практического использования картографических 

методов анализа карт в экологических исследованиях, базовые знания в области 

информатики, навыки использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умение использовать ресурсы Интернет.  



 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 

составляет 36 аудиторных часов (из них лекционных – 18 часов). 

РАЗДЕЛ 1. Информация в науках о Земле: история и современное 

состояние (2 час.) 

Тема 1. Методические основы традиционного географического и 

картографического анализа (0,5 час.) 

Предпосылки появления ГИС-технологий. Эволюция и история развития ГИС. 

Основные исторические этапы развития геоинформационных систем и 

технологий в нашей стране и за рубежом. 

Тема 2. Структуризация и систематизация данных (1 час.) 

Требования к данным и информации в ГИС. Особенности накопления данных, 

способы хранения и манипулирования данными в ГИС.  

Тема 3. Предмет геоинформатики (0,5 час.) 

Понятие о геоинформатике. Преемственность принципов традиционного 

картографического анализа в ГИС-технологиях. Взаимодействие 

геоинформатики с другими науками и ее положение в сфере современных 

научных знаний. Связь традиционной картографии и геоинформатики. Общие 

понятия о геоинформатике и ГИС.  

 

РАЗДЕЛ 2. Основные определения и понятия ГИС (2 час). 

Тема 1. Основные определения и понятия геоинформационных систем 

(0,5 час.) 

Современные подходы к определению информационных технологий, 

геоинформационных систем, прикладных ГИС. Обзор определений 

геоинформационных систем. 

Тема 2. Структура и строение ГИС (1 час.) 

Основные конструктивные и смысловые блоки ГИС. Внутренняя и внешняя 



базы данных ГИС. Классификации ГИС. 

Тема 3. Функциональные задачи ГИС (0,5 час.) 

Основные функциональные задачи, выполняемые ГИС: ввод, 

манипулирование, редактирование, визуализация и пространственно-

атрибутивный анализ данных.  

РАЗДЕЛ 3. Конструирование ГИС, ввод и обновление данных (2 час.) 

Тема 1. Подходы к конструированию ГИС (0,5 час.) 

Основные этапы преобразования географической информации при создании и 

функционировании ГИС. Обзор источников данных ГИС (виды, 

характеристики, основные поставщики данных). Источники данных 

геоинформационных систем и их типы (статистические источники, 

картографические источники, данные дистанционного зондирования)  

Тема 2. Представление данных в уже созданных ГИС (0,5 час.) 

Виды представления информации в ГИС. Графическая и атрибутивная 

информация, их связь. Атрибутивная информация в ГИС. Реляционные базы 

данных. Источники атрибутивной информации  

Тема 3. Ввод данных в ГИС, источники данных и их типы (0, 5 час.) 

Технические средства ввода данных, их особенности и предпочтительность 

применения в зависимости от задачи. Общие вопросы создания тематических 

баз данных.  

Тема 4. Особенности сбора полевой информации для ее дальнейшего 

использования в ГИС (0,5 час.)  

Проблема континуальности и дискретности природных образований. 

Формирование понятия объекта. Характеристики объектов и способы их 

интерпретации. Интеграция полевых и картографических данных. Вопросы, 

возникающие при совместном использовании полевых материалов и 

информации из ранее созданных картографических источников.  

 

РАЗДЕЛ 4. Способы представления данных в ГИС (2 час.)  

Тема 1. Понятие пространственных данных (1 час.) 



Специфика представления пространственных данных реальных географических 

объектов в ГИС. Способы представления данных в ГИС, структуры и форматы. 

Понятие координатного пространства, вопросы картографических проекций в 

ГИС и особенности разномасштабного представления. Применение ГИС для 

систематизации и анализа пространственных данных. 

Тема 2. Растровая модель представления пространственных данных в 

ГИС (0,5 час.) 

Особенности растрового представления данных. Пиксель. Разрешение растра, 

ориентация, система координат растра. Координатная привязка (регистрация) 

растровых моделей.  

Тема 3. Векторная модель представления пространственных данных 

(0,5 час.) 

Векторная (объектная) форма представления данных в ГИС. Векторная модель 

данных. Понятия узла, полилинии, дуги, полигона. Аналитические функции 

векторных ГИС. Преимущества и недостатки растровой и векторной моделей 

представления пространственных данных. 

 

РАЗДЕЛ 5. Обработка информации в ГИС (4 час.) 

Тема 1. Виды анализа пространственно-атрибутивной информации в 

ГИС (1 час.) 

Возможности непространственного анализа данных: запросы, поиск, 

классифицирование, картографические измерения, статистические функции. 

Тема 2. Анализа пространственного положения объектов (3 час.)  

Аналитические операции: морфометрический анализ, пространственно-

статистические характеристики, топологические и логические оверлеи, 

операции с поверхностями, сетевой анализ, анализ близости, анализ видимости-

невидимости, построение буферных зон, переклассификация. 

 

РАЗДЕЛ 6. Итоговое представление данных и формирование отчетных 

документов в ГИС (2 час.) 



Тема 1. Вывод и визуализация данных (1 час.) 

Понятия электронной карты. Отличия электронной и традиционной карты. 

Преимущества и недостатки компьютерной картографии и освещение круга 

проблем связанных с использованием в научной практике электронных карт.  

Тема 2. Методы визуализации данных (1 час.) 

Представление пространственных данных в виде карт и формирование 

отчетных документов в ГИС. 

 

РАЗДЕЛ 7. Современный уровень развития ГИС-технологий (4 час.).  

Тема 1. Краткий обзор отечественных и зарубежных программных 

продуктов ГИС на настоящее время (2 час.)  

Классификация ГИС. Ознакомление с существующим ПО ГИС: 

автоматизированные справочно-информационные системы 

Тема 2. Тематические ГИС (2 час.)  

Специализированные геоинформационные системы почвенной, экологической 

и ландшафтно-земельной тематики. 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 
Процесс изучения дисциплины предусматривает проведение семинарских 

и лабораторных работ в рамках практических занятий,  самостоятельную 

работу студентов, включающую подготовку рефератов и выполнение 

индивидуальных творческих работ. В ходе практической работы студенты 

составляют электронные карты на основе использования современных средств 

ГИС и иллюстративной графики. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные 

разделы и методы геоинформационных систем; развитие представлений о 

способах ввода, анализа и картографического представления пространственных 

данных в ГИС; развитие представлений о геоинформационных системах, их 

использовании в области экологии, природопользования, а также в управлении 



морской прибрежной зоной. 

Практические семинарские занятия (10 час.) 

Тема 1. История развития ГИС (0,5 час.) 

1. Предпосылки появления ГИС.  

2. История развития ГИС.  

3. Основные черты развития ГИС в России. 

4. Основные исторические этапы развития геоинформационных систем и 

технологий в России. 

Тема 2. Понятие ГИС (0,5 час.) 

1. Современные подходы к определению информационных технологий. 

2. Основные определения геоинформационных систем. 

3. Понятие прикладных ГИС. 

Тема 3. Понятие геоинформатики (0,5 час.) 

1. Понятие о геоинформатике.  

2. Интегрированность геоинформатики. 

3. Перспективы развития геоинформатики.  

4. Взаимодействие геоинформатики с другими науками и ее положение в 

сфере современных научных знаний. 

Тема 4. Применение ГИС (0,5 час.) 

1. Области применения геоинформационных систем.  

2. Использование ГИС в экологии, охране окружающей среды и 

природопользовании. 

Тема 5. Способы представления данных в ГИС (1 час.) 

1. Способы представления пространственной информации о реальных 

географических объектах. 

2. Характеристики пространственных объектов и способы их 

интерпретации. 

3. Особенности разномасштабного представления карт в ГИС. 

Тема 6. Особенности представления полевой экологической 

информации в ГИС (1 час.) 



1. Проблема континуальности и дискретности природных образований. 

2. Вопросы, возникающие при совместном использовании полевых 

материалов и информации из ранее созданных картографических источников. 

3. Методы сбора натурных данных. 

4. Интеграция полевых и картографических данных. 

Тема 7. Картографические проекции в ГИС (1 час.) 

1. Картографические проекции и географическая система координат.  

2. Проекционные преобразования. 

3. Проекции и системы координат, используемые в России и в мире.  

Тема 8. Виды анализа пространственно-атрибутивной информации в 

ГИС (1 час.) 

1. Непространственный анализ данных. 

2. Построение запросов. Поиск пространственных данных по 

атрибутивной информации. 

3. Классифицирование.  

4. Основные виды картографических измерений 

5. Анализ пространственно-статистических характеристик. 

6. Топологический и логический оверлеи 

7. Операции с поверхностями 

8. Сетевой анализ 

9. Анализ близости расположения пространственных объектов 

10. Анализ видимости-невидимости пространственных объектов 

11. Построение буферных зон 

12. Применение ГИС для систематизации и анализа пространственных 

данных. 

Тема 9. Электронная карта и ГИС (0,5 час.) 

1. Понятия электронной карты.  

2. Отличия электронной и традиционной карты.  

3. Преимущества и недостатки компьютерной картографии. 

4. Проблемы, связанные с использованием в научной практике 



электронных карт. 

Тема 10. Связанные с ГИС технологии (1,5 час.) 

1. Глобальная система позиционирования (GPS).  

2. Выбор навигационной программы. 

3. Дистанционное зондирование 

4. Настольное картографирование 

5. Системы автоматического проектирования 

Тема 11. Примеры использования геоинформационных систем в 

экологии и управлении морской прибрежной зоной (2 час.) (защита 

рефератов)  

Компьютерный практикум (8 час.) 

Тема 1. Составление электронных карт на основе использования 

современных средств ГИС и иллюстративной графики (4 час.) 

Занятие 1. Изучение основных возможностей ПО ГИС (2 час.) 

Занятие 2. Настольные картографические системы ГИС (2 час.) 

Тема 2. Ввод, манипулирование, редактирование экологических 

данных полевых исследований (2 час.) 

Занятие 1. Создание и редактирование точечной темы (0,5 час.) 

Занятие 2. Создание и редактирование линейной темы (0,5 час.) 

Занятие 3. Создание и редактирование полигональной темы (1 час.) 

Тема 3. Пространственный анализ данных (1 час.) 

Занятие 1. Построение буферных зон (0,5 час.) 

Занятие 2. Топологические оверлеи (0,5 час.) 

Тема 4. Визуализация данных в ГИС (1 час.) 

Занятие 1. Составление макетов экологических карт в ГИС (0,5 час.) 

Занятие 2. Создание отчетной экологической документации в ГИС (0,5 

час.) 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «ГИС-технологии в экологии и управлении морской 

прибрежной зоной» представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

- характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной 

работы;  

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

История развития ГИС. 

Понятие ГИС. Понятие 

геоинформатики. 

Способы представления 

данных в ГИС.  

ОПК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Знает 

фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики;  

основные понятия, 

этапы развития ГИС 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

1,2, 3, 4 

(Приложение 2) 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий; 

осваивать новые 

предметные области 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владеет 
способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 



деятельности, 

свободно владеет 

основными 

современными 

понятиями и 

определениями 

ГИС. 

2 

Применение ГИС в 

экологии, 

природопользовании и 

управлении.  

ОК-3 

Знает 
фундаментальные 

разделы экологии, 

информатики,   

основные 

направления 

использования ГИС 

Сообщения 

по теме 

занятия 

Подготовка и 

выполнение  

коллективных 

докладов, 

ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

5, 27, 28, 29, 30, 

31 (Приложение 

2) 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий и 

осваивать новые 

предметные области 

Владеет 
способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, имеет  

представления об 

использовании ГИС 

в экологии  

3 

Способы представления 

данных в ГИС. 

Особенности 

представления полевой 

экологической 

информации в ГИС. 

Картографические 

проекции в ГИС. 

ОК-2, 

ОК-3, 

 

Знает 
фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики ( 

основные способы 

представления 

данных в ГИС), 

базовые основы 

проектной 

деятельности,   

Работа на 

семинарских 

занятиях в 

виде 

круглого 

стола 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

8, 11, 12, 16, 17, 

18, 22, 26 

(Приложение 2) 

Умеет 
организовать 

работу коллектива, 

работать в   

проектных 

командах,   

выявлять 



противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

варианты их 

решения в вопросах 

представления 

экологической 

информации в ГИС, 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий 

Владеет 

эффективными 

технологиями 

решения 

профессиональных 

проблем; 

способностью 

работать в 

коллективе,  

способностью 

проявлять качества 

лидера и 

руководителя, 

способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, 

основанной. 

4 

Виды анализа 

пространственно-

атрибутивной 

информации в ГИС. 

Электронная карта и 

ГИС. 

ОПК-2 

ОПК-8 

Знает современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче  

экологической  

информации 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

6, 7, 8, 12, 16, 

17, 18, 19, 20, 

23, 24 

(Приложение 2) 

Умеет решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 



применением ГИС-

технологий, в 

частности, 

проводить анализ 

графической и 

атрибутивной 

информации в ГИС 

Владеет 
современными 

методами ГИС- 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

частности, 

основными 

методами анализа 

пространственной и 

атрибутивной 

экологической 

информации в ГИС 

5 
Связанные с ГИС 

технологии.  

ОК-2 

ОК- 3 

Знает 
фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики 

(основные 

информационные 

технологии, 

связанные с ГИС) 

Подготовка 

реферата по 

теме занятия 

Сдача и защита 

реферата, 

вопросы зачета 

7, 32, 33, 34, 35 

(Приложение 2) 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий 

(применяя 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, обработке и 



анализе 

информации) 

Владеет 
современными 

компьютерными 

технологиями по 

сбору данных, 

способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, 

основанной на  

знании 

теоретических 

основ общей 

экологии, 

геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды  

6 

Примеры 

использования ГИС в 

экологии и управлении 

морской прибрежной 

зоной 

ОПК-2 

ОПК-8 

Знает 

фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики 

Подготовка 

и защита 

доклада-

презентации 

Защита 

доклада, 

вопросы зачета 

5, 27, 28, 29, 30, 

31   

(Приложение 2) 

Умеет генерировать 

идеи и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Владеет 

способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, 

основанной на  

знании 

теоретических 

основ общей 

экологии, 

геоэкологии, 



экологии человека, 

социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды; 

7 

Составление 

электронных карт на 

основе использования 

современных средств 

ГИС и иллюстративной 

графики 

(компьютерный 

практикум). 

ОПК-2 

Знает современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче  

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности;  

Выполнение 

лабораторны

х заданий по 

компьютерн

ому 

практикуму 

Защита 

компьютерного 

проекта, 

вопросы зачета 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

25    

(Приложение 2) 

Умеет применять 

современные 

компьютерные 

ГИС-технологии 

для решения 

профессиональных 

и научных задач. 

Владеет 
современными 

методами ГИС- 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

экологической  

информации, 

методами 

представления 

количественных 

экологических 

данных в виде 

электронных 

картографических 

изображений и 

распределений. 

 

Типовые тестовые проверочные задания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также 

критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 



характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы и вопросы к итоговой аттестации представлены в 

Приложении 2. 
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5. ГИС-сообщество. URL: http://gis.report.ru/.  (Дата обращения: 13.09.2017) 

6. Гис-технологии. URL: http://gis-tech.ru/.  (Дата обращения: 13.09.2017) 

7. Мониторинг лесов с помощью средств ГИС. URL: 

http://www.forestsmonitor.org. (Дата обращения: 13.09.2017) 

8. Обучающие видео-уроки ArcGIS Online на сайте ArcGIS. URL: 

https://learn.arcgis.com/ru/projects/get-started-with-arcgis-online/. (Дата обращения: 



13.09.2017) 

9. Сайт ArcGIS. http://www.arcgis.com/home/index.html (Дата обращения: 

13.09.2017) 

10. Сайт QGIS. URL: http://qgis.org/.  (Дата обращения: 13.09.2017) 

11. Телематика. Материалы научно-практических конференций по ГИС. 

URL: http://tm.ifmo.ru/tm2003/. (Дата обращения: 13.09.2017) 

 

Перечень программного обеспечения 

1. ESRI ArcGIS (ArcEditor) + модуль Spatial Analyst 

2. ArcView GIS  

3. Golden Software Surfer 

4. Golden Software Diger 

5. QGIS 

6. GRASS  GIS 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель практических занятий, проводимых по дисциплине «ГИС-технологии 

в экологии и управлении морской прибрежной зоной», – углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами в процессе 

самостоятельного изучения материала, а также совершенствования 

практических навыков представления пространственных экологических данных 

в виде карт для принятия более обоснованных решений в области управления 

морской прибрежной зоной.  

Успеху проведения практических занятий способствует тщательная 

предварительная подготовка к ним магистрантов. Необходимо ознакомиться с 

заданием к практическому занятию; выделить вопросы, упражнения и задачи, 

ответы на которые или выполнение которых без предварительной подготовки 

невозможны; ознакомиться с перечнем литературных источников, 

рекомендуемых для изучения.  



Занятие проводятся в лаборатории кафедры. Разрешается использовать на 

занятиях записи с ответами на вопросы, литературные источники. 

На практических занятиях обучающиеся должны уметь четко и ясно 

формулировать ответы на предложенные темы, свободно ориентироваться в 

учебной и научной литературе, предлагаемой преподавателем для более 

широкого раскрытия пройденного материала, готовить доклады по избранным 

направлениям с целью более глубокого изучения конкретной темы. 

Методические указания по конспектированию 

1. Конспект представляет собой систематическую, логическую запись, 

сжатое изложение прочитанного, содержащее основную мысль автора, которая 

не должна быть искажена в процессе записи. 

2. При конспектировании необходимо систематизировать прочитанное по 

разделам, представляющим собой единую систему мыслей автор в конкретном 

контексте повествования. 

3. При записи текста рекомендуется применять выделение основных 

смысловых единиц при помощи различных средств: цвет, шрифт, символ, 

подчеркивание, собственная система условных обозначений. 

Методические указания по работе с литературными источниками 

При подборе и аннотировании литературы по заданной проблеме можно 

использовать таблицу (табл. 2), позволяющую систематизировать данные о 

теоретическом источнике и сцентрировать внимание на основных его вопросах. 

Таблица 2 - Схема описания литературного источника 

Автор 
Название источника, 

выходные данные 
Основная проблема Основные положения 

    

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат должен быть результатом обобщенного анализа и синтеза 

практических и литературных материалов, а не компиляцией выписок из 

литературных источников. Реферат представляет собой краткое изложение 



проблемы практического или теоретического характера с формулировкой 

определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная студентом 

проблема изучается и анализируется на основе одного или нескольких 

источников. 

Требования к содержанию реферата. Структура реферата должна 

способствовать раскрытию избранной темы. Структурно реферат в 

обязательном порядке должен включать: титульный лист, оглавление, введение, 

основную теоретическую часть, по необходимости разделенную на более 

частные параграфы, заключение, содержащее выводы по итогам рассмотрения 

проблемы, библиографический список.  

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется по 

строго определённым правилам. 

В оглавлении указываются заголовки глав и параграфов, включенных в 

работу, с указанием их страниц. Оглавлением (содержанием) называют часть 

текстовой работы, носящую справочный, вспомогательный характер. 

Оглавление выполняет две функции: даёт представление о тематическом 

содержании работы и её структуре, а также помогает читателю быстро найти в 

тексте нужное место. Следует различать термины «оглавление» и 

«содержание». Термин «оглавление» применяется в качестве указателя частей, 

рубрик работы, связанных по содержанию между собой. Термин «содержание» 

применяется в тех случаях, когда работа содержит несколько не связанных 

между собой научных трудов одного или нескольких авторов. В реферате 

необходимо использовать заголовок «оглавление». Оглавление размещается 

сразу после титульного листа, где приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, на которых они помещены. 

Название заголовков глав, подглав и пунктов в оглавлении перечисляются 

в той же последовательности и в тех же формулировках, что и в тексте работы. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки глав и пунктов не должны 

сливаться с цифрами, указывающими страницы размещения соответствующих 



частей. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом, а заголовки последующей ступени смещают на три – пять 

знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Оглавление 

реферата помещают на листе, следующим за титульным листом, и включают в 

общее количество листов реферата.  

Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, дается 

характеристика современного состояния проблемы, формулируется цель 

работы. Из примерного объёма работы введение обычно занимает 10-15% (1-3 

листа). 

Основная часть должна включать теоретическую часть, где студентом 

должна быть проведена аналитическая работа по представленности 

информации в науке по выбранной проблеме дисциплины. Содержание 

основной части должно раскрывать поставленные во введении проблемы и 

вопросы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" 

текст.  

Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и 

не сводить весь реферат к переписыванию целых страниц из двух-трёх 

источников. Чтобы работа не граничила с плагиатом, серьёзные теоретические 

и практические положения необходимо давать со ссылкой на источник. Причём 

это не должен быть учебник по данной дисциплине. Написание реферата 

предполагает более глубокое изучение избранной темы, нежели она 

раскрывается в учебной литературе. 

В заключении обобщаются результаты теоретического анализа. Эта часть 

является как бы концовкой, в которой даётся последовательное, логически 

стройное изложение полученных итогов и их соотношения с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении.  

После заключения помещается список литературы, который должен быть 

составлен в соответствии с установленными требованиями. В 

библиографическом списке указываются как те источники, на которые 



ссылается студент при подготовке реферата, так и иные, которые были изучены 

им при подготовке реферата.  

Различного рода вспомогательные или дополнительные материалы 

помещают в приложении. По форме они могут представлять собой таблицы, 

графики, рисунки, карты, тесты. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы (листа) с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь заголовок. Если в работе несколько приложений, то они 

нумеруются арабскими цифрами без значка №. 

Требования к оформлению реферата. В общем виде объем реферата 

составляет 10-15 страниц печатного текста, но не должен превышать 15 

страниц, набранным шрифтом размером 14 pt с полуторным межстрочным 

интервалом.  

Страницы текста должны иметь поля: слева – 3.0 см, справа – 1.5 см, 

сверху – 2.0 см, снизу – 2.0 см. Абзацный отступ от начала строки равен 1.25 

см.  

Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа до 

последней страницы текста (титульный лист не нумеруется). 

Оформление текстового материала. Текст основной части делится на 

параграфы. Каждый параграф оформляется с нового листа, подразделы 

выделяются, но оформляются в продолжение начатого листа. 

Заголовки глав печатаются заглавными буквами, а параграфов – 

строчными, кроме первой прописной. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Точку в конце заголовков не ставят. Расстояние между 

заголовками и текстом должно быть 3-4 интервала. 

Оформление иллюстративного материала. При оформлении реферата 

может использоваться иллюстративный материал, который может быть 

представлен в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм. На каждую 

единицу иллюстративного материала должна быть хотя бы одна ссылка в 

тексте.  

Все иллюстрации, кроме таблиц (схемы, графики, диаграммы и т.д.), 



обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими 

цифрами в пределах раздела или сквозной нумерацией для всего текста. У 

каждого рисунка должна быть подрисуночная подпись. Номер и наименование 

рисунка записываются в строчку под его изображением посередине страницы 

без значка №. 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Каждая 

таблица также должна иметь заголовок и номер. Таблицы следует размещать 

сразу после ссылки на них в тексте. Таблицы последовательно нумеруются 

арабскими цифрами без значка № в пределах всей работы или главы. Над 

правым верхним углом таблицы помещают надпись, например «Таблица 2». 

Ниже посередине страницы должен быть помещен тематический заголовок. 

Строки таблицы нумеруются только при переносе таблицы на другую 

страницу. Так же при переносе таблицы следует переносить ее шапку на 

каждую страницу. Тематический заголовок таблицы переносить не следует, 

однако над ее правым верхним углом необходимо указывать номер таблицы 

после слова «Продолжение». Например: «Продолжение таблицы 2». 

Столбцы таблицы нумеруются в том случае, если она не умещается по 

ширине на странице. 

Оформление библиографических ссылок. Ссылки по тексту даются с 

указанием автора и года издания работы. При использовании цитат, цифровых 

данных или таблиц необходимо оформлять ссылку либо, используя квадратные 

скобки, в которых указывается порядковый номер литературного источника 

доклада. Список литературы дается нумерованным алфавитным списком: 

сначала источники на русском языке, затем – на иностранных. Список адресов 

серверов Internet указывается после литературных источников. Список 

литературы оформляется по ГОСТу, с полным наименованием книги или 

статьи и количественной характеристикой источников (для книги – общее 

количество страниц, для статьи или главы – страницы, на которых она 

помещена).  



Порядок сдачи реферата и его оценка. Работа должна быть 

сброшюрована и сдается преподавателю, ведущему дисциплину. По 

результатам проверки студенту выставляется определенное количество баллов, 

которое входит в общее количество баллов студента, набранных им в течение 

триместра. При оценке реферата учитываются соответствие содержания 

выбранной теме, четкость структуры работы, умение работать с научной 

литературой, умение ставить проблему и анализировать ее, умение логически 

мыслить, владение профессиональной терминологией, грамотность 

оформления. 

Методические указания по подготовке доклада 

Доклад представляет собой обобщенное, сжатое изложение информации 

по той или иной узкой проблеме дисциплины. Его цели и задачи: 

 закрепление и углубление знаний по одному из вопросов изучаемого 

курса; 

 приобретение опыта научно-теоретической работы; 

 развития умения делать выводы и обобщения, четко и логично излагать 

свои мысли; 

 проверка знаний студента.  

Методические рекомендации для подготовки презентаций 

 презентация не должна быть меньше 10 слайдов;  

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; 

 следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации;  

 дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста;  

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы.  



Методические указания к составлению глоссария 

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, 

встречающиеся в тексте. Глоссарий должен содержать термины, 

перечисленные по мере встреч в ходе выполнения практических работ. В 

глоссарии включаются самые частотные термины и фразы, а также все 

ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут содержать 

отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения. 

Глоссарий должен быть представлен в рукописном виде. 

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Практические занятия должны проводиться в специализированной 

аудитории, оснащенной проектором с видеотерминала персонального 

компьютера на настенный экран. 

Лабораторные работы должны выполняться в специализированных 

лабораториях, оснащенных современными персональными компьютерами и 

программным обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала. 

Число рабочих мест в классах должно обеспечивать индивидуальная 

работа студента на отдельном персональном компьютере. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 «ГИС-технологии в экологии и управлении морской прибрежной зоной» 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнени

я 

Вид самостоятельной работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнени

е 

Форма контроля 

1 1-18 недели 

Подготовка к семинарским 

занятиям (конспектирование, 

работа с литературными 

источниками) 

36 
Опрос, дискуссия, 

ответы на вопросы 

2 3-5 недели Подготовка доклада 6 Защита доклада 

3 5-10 недели Подготовка реферата 4 Сдача реферата 

4 
10-18 

недели 

Выполнение компьютерного 

проекта 
22 

Сдача и защита 

проекта 

5 2-17 недели 

Подготовка глоссария по курсу 

(работа с информационными 

источниками) 

4 

Написание 

терминологическог

о диктанта, ответ 

устно 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

магистрантов 

Самостоятельная работа магистрантов заключается в подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям и в работе над темами, вынесенными на 

самостоятельное изучение, написания докладов по теме практического занятия, 

подготовки презентаций, а также в ответах на вопросы для самопроверки.  

Самостоятельная работа магистрантов предполагает последовательное 

освоение ими соответствующих материалов дисциплины по всем ее разделам с 

использованием рекомендуемой преподавателем и дополнительной 

литературы.  

Список рекомендованной литературы может быть дополнен или сокращен 

преподавателем в связи с выходом в свет новой литературы. Следует иметь в 

виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии 

все рекомендованные источники.  

При ответах на вопросы и решении задач необходимо внимательно 

прочитать текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую литературу. Порядок ответов 



может быть различным: либо в начале делается вывод, а затем приводятся 

аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на 

основании которой предлагается ответ.  

Методика контроля и оценки качества выполнения студентами 

самостоятельной работы на практических занятиях осуществляется: 

- беглым опросом теоретических положений с выставлением оценки; 

- проверкой домашних заданий и конспекта по теории, вынесенной на 

самостоятельную проработку. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Самостоятельная работа студентов запланирована в объеме 72 часа и 

включает в себя следующие виды работы: 

1) рассмотрение тем, вынесенных на самостоятельное изучение, а также 

конспектирование литературы по разделам рабочей программы дисциплины; 

2) написание рефератов, по теме, предложенной преподавателем или 

самостоятельно выбранной студентом и согласованной с преподавателем; 

3) подготовка докладов-презентаций с использованием 

мультимедийного оборудования; 

4) выполнение практических работ в форме компьютерного практикума; 

5) написание глоссария. 

Самостоятельная работа заключается в следующем: 

- в ознакомлении с литературными данными, 

- в осмыслении изучаемой литературы, 

- в подготовке сообщений и докладов по вопросам практических 

(семинарских) занятий, 

- в подготовке глоссария, 

- в ответах на вопросы для самоконтроля, 

- в выполнении специальных заданий. 

В качестве самостоятельной работы студенты подготавливаются к 

текущему тестированию и докладам на семинарских занятиях. Работают в 



Научной фундаментальной библиотеке ДВФУ, используют ресурсы E-library, 

Wikipedia и других Интернет источников. Каждый студент обязан следующим 

образом отчитаться по самостоятельной работе: 

1) предъявить конспекты лекций, 

2) предъявить реферат, 

3) защитить доклад по теме реферата, 

4) предъявить глоссарий и знать определения основных понятий (сдача 

осуществляется в ходе устного опроса или написания терминологического 

диктанта);  

5) сдать практические работы, выполненные на компьютере, с 

использованием ГИС.  

В качестве контроля самостоятельной работы используется собеседование 

по конспектам. 

Критерии оценки самостоятельной работы студента (реферата или 

устного ответа,  выполненного в форме презентации): 

100-86 баллов - выставляется студенту, если студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее 

содержание и составляющие. Студент знает и владеет навыком 

самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и 

приемами анализа теоретических аспектов изучаемой области. Графически 

работа оформлена правильно. 

85-76 баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью 

и последовательностью изложения; допущены незначительные ошибки при 

объяснении смысла или содержания проблемы. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

75-61 балл - студент проводит достаточно самостоятельный анализ 

основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые 

основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Допущены ошибки в 

смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 



60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая 

темы. Допущено значительные ошибки в смысловом содержании раскрываемой 

проблемы и в оформлении работы. 
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Паспорт ФОС 

Формирование общекультурных (ОК), профессиональные (ПК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) при изучении дисциплины 

«ГИС-технологии в экологии и управлении прибрежной зоной» 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-2 - готовность 

проявлять качества лидера 

и организовать работу 

коллектива, владеть 

эффективными 

технологиями решения 

профессиональных 

проблем  

Знает 

базовые основы педагогики и психологии, 

позволяющие понять психологические особенности 

межличностных взаимоотношений, необходимых для 

организации работы коллектива; 

Умеет организовать работу коллектива; 

Владеет 
эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем; 

ОК-3 - умение работать в 

проектных 

междисциплинарных 

командах, в том числе в 

качестве руководителя 

Знает базовые основы проектной деятельности; 

Умеет работать в междисциплинарных проектных командах; 

Владеет 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические и культурные 

различия, способностью проявлять качества лидера и 

руководителя; 

ОПК-1 – 

владение знаниями о 

философских концепциях 

естествознания и основах 

методологии научного 

познания при изучении 

различных уровней 

организации материи, 

пространства и времени; 

 

Знает 

основные  философские концепции естествознания и 

основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени 

Умеет 
решать задачи профессиональной деятельности на 

основе применения методологии научного познания; 

Владеет 

научными методами и  современными ГИС-

технологиями для обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных 

и производственных исследований 

ОПК-2 - способность 

применять современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче экологической  

информации и для решения 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

современные компьютерные технологии, 

используемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче  информации для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности; 

Умеет 

решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с применением 

ГИС-технологий; 

Владеет 

современными методами ГИС-технологий при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

экологической  информации для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8 – Знает современные технологии, использующиеся в 



готовность к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе 

и работе в научном 

коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

 

научных исследованиях в области ГИС 

Умеет 

применять на практике современные ГИС-

технологии,  работать в научном коллективе и 

порождать новые идеи (креативность) 

Владеет 

навыками самостоятельного использования 

современных ГИС-технологий для решения научно-

исследовательских задач в области экологии и 

природопользования 

 

Контроль достижений целей курса 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

История развития ГИС. 

Понятие ГИС. Понятие 

геоинформатики. 

Способы представления 

данных в ГИС.  

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Знает 

фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики;  

основные понятия, 

этапы развития ГИС 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

1,2, 3, 4 

(Приложение 2) 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий; 

осваивать новые 

предметные области 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владеет 
способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, 

свободно владеет 

основными 

современными 

понятиями и 

определениями 

ГИС. 

2 
Применение ГИС в 

экологии, 
ОПК-2 

Знает 
фундаментальные 

Сообщения 

по теме 

Подготовка и 

выполнение  



природопользовании и 

управлении.  

разделы экологии, 

информатики,   

основные 

направления 

использования ГИС 

занятия коллективных 

докладов, 

ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

5, 27, 28, 29, 30, 

31 (Приложение 

2) 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий и 

осваивать новые 

предметные области 

Владеет 
способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, имеет  

представления об 

использовании ГИС 

в экологии  

3 

Способы представления 

данных в ГИС. 

Особенности 

представления полевой 

экологической 

информации в ГИС. 

Картографические 

проекции в ГИС. 

ОК-2, 

ОК-3 

 

Знает 
фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики ( 

основные способы 

представления 

данных в ГИС), 

базовые основы 

проектной 

деятельности,   

Работа на 

семинарских 

занятиях в 

виде 

круглого 

стола 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

8, 11, 12, 16, 17, 

18, 22, 26 

(Приложение 2) 

Умеет 
организовать 

работу коллектива, 

работать в   

проектных 

командах,   

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

варианты их 

решения в вопросах 

представления 

экологической 

информации в ГИС, 

решать стандартные 



задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий 

Владеет 

эффективными 

технологиями 

решения 

профессиональных 

проблем; 

способностью 

работать в 

коллективе,  

способностью 

проявлять качества 

лидера и 

руководителя, 

способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, 

основанной. 

4 

Виды анализа 

пространственно-

атрибутивной 

информации в ГИС. 

Электронная карта и 

ГИС. 

ОПК-2 

Знает современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче  

экологической  

информации 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

участие в 

дискуссиях по 

проблемным 

вопросам, 

вопросы зачета 

6, 7, 8, 12, 16, 

17, 18, 19, 20, 

23, 24 

(Приложение 2) 

Умеет решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением ГИС-

технологий, в 

частности, 

проводить анализ 

графической и 

атрибутивной 

информации в ГИС 

Владеет 



современными 

методами ГИС- 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

частности, 

основными 

методами анализа 

пространственной и 

атрибутивной 

экологической 

информации в ГИС 

5 
Связанные с ГИС 

технологии.  
ОПК-8 

Знает 
фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики 

(основные 

информационные 

технологии, 

связанные с ГИС) 

Подготовка 

реферата по 

теме занятия 

Сдача и защита 

реферата, 

вопросы зачета 

7, 32, 33, 34, 35 

(Приложение 2) 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

и научной 

деятельности на 

основе 

информационных  

технологий 

(применяя 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, обработке и 

анализе 

информации) 

Владеет 
современными 

компьютерными 

технологиями по 

сбору данных, 

способностью 



генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, 

основанной на  

знании 

теоретических 

основ общей 

экологии, 

геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды  

6 

Примеры 

использования ГИС в 

экологии и управлении 

прибрежной зоной 

ОПК-8 

Знает 

фундаментальные 

разделы экологии и 

информатики 

Подготовка 

и защита 

доклада-

презентации 

Защита 

доклада, 

вопросы зачета 

5, 27, 28, 29, 30, 

31   

(Приложение 2) 

Умеет генерировать 

идеи и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Владеет 

способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности, 

основанной на  

знании 

теоретических 

основ общей 

экологии, 

геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды; 

7 

Составление 

электронных карт на 

основе использования 

современных средств 

ОПК-2 

Знает современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

Выполнение 

лабораторны

х заданий по 

компьютерн

Защита 

компьютерного 

проекта, 

вопросы зачета 



ГИС и иллюстративной 

графики 

(компьютерный 

практикум). 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче  

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности;  

ому 

практикуму 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

25    

(Приложение 2) 

Умеет применять 

современные 

компьютерные 

ГИС-технологии 

для решения 

профессиональных 

и научных задач. 

Владеет 
современными 

методами ГИС- 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

экологической  

информации, 

методами 

представления 

количественных 

экологических 

данных в виде 

электронных 

картографических 

изображений и 

распределений. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 
Критерии Показатели 

ОК-2 - 
готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

базовые основы 

педагогики и 

психологии, 

позволяющие 

понять 

психологические 

особенности 

межличностных 

Знание базовых 

основ педагогики 

и психологии, 

позволяющих 

понять 

психологические 

особенности 

межличностных 

Демонстрирует 

знания 

теоретических  

базовых основ 

педагогики и 

психологии, 

позволяющих 

понять 



принятые решения взаимоотношений, 

необходимых для 

организации 

работы 

коллектива 

взаимоотношений, 

необходимых  для 

организации 

работы 

коллектива в 

нестандартных 

ситуациях 

психологические 

особенности 

межличностных 

взаимоотношений, 

для организации 

работы 

коллектива в 

нестандартных 

ситуациях; 

способен  нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

умеет 
(продвин

утый) 

организовать 

работу 

коллектива; 

Использование 

способности 

организовать 

работу коллектива 

Использование в 

работе 

способностей 

организовать 

работу коллектива 

владеет 

(высокий) 

эффективными 

технологиями 

решения 

профессиональны

х проблем; 

Владение 

эффективными 

технологиями 

решения 

профессиональны

х проблем 

Демонстрация 

владения 

эффективными 

технологиями 

решения 

профессиональны

х проблем; 

владеет навыками  
нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-3: 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

знает 

(пороговы

й уровень) - о возможных 

сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации,  

- пути 

использования 

творческого 

потенциала 

- основу 

межличностного 

общения в  

коллективе,  

- возможные 

противоречия, 

проблемы работы в 

проектной команде;  

-  варианты их 

решения в 

конфликтных 

вопросах 

межличностной 

коммуникации 

- принципы 

межличностного 

общения;  

- социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

умеет 

(продвину

тый) 

 - адекватно 

воспринимать 

информацию,  

- логически верно, 

аргументировано 

излагать мысли,  

- использовать 

творческий 

потенциал 

- организовать 

работу коллектива,  

- работать в 

проектных  

командах, - 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

варианты их 

решения в вопросах 

межличностной 

коммуникации 

- опыт организации 

работы в проектных 

командах в 

социально 

значимых и 

культурно-

просветительских 

проектах 

экологического 

характера с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 



 
владеет 

(высокий) 
- готовностью  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

 и использованию 

творческого 

потенциала 

 

- - владеет навыками 

работы в проектных 

междисциплинарны

х командах, в том 

числе в качестве 

руководителя 
 

 

- наличие опыта 

участия в социально 

значимых и 

культурно-

просветительских 

проектах 

экологического 

характера с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

ОПК-1: 

 владение знаниями 

о философских 

концепциях 

естествознания и  

основах 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

знает 

(пороговы

й уровень) 

философские 

концепции 

естествознания, 

место естественных 

наук в выработке 

научного 

мировоззрения 

методологию 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

глубокое понимание 

философских 

концепций 

естествознания и 

владение основами 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

умеет 

(продвину

тый) 

различать научное, 

псевдо- и квази-

научное знание в 

естествознании в 

целом 

применять 

методологию 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

в полной мере 

освоенные 

философские 

концепции,  

естествознания, 

основные методы 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

владеет 

(высокий) 

методологическими 

и эвристическими  

подходами в 

контексте 

современной 

научной базы 

естествознания 

критическое 

владение методами 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

-применение 

экологических 

аспектов в 

исследовательской 

работе; 

- владение  

навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

 

 

 

 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

сборе, хранении, 

Знание 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

Демонстрирует 

знания  основ 

современных 

компьютерных 

технологий, 



ОПК-2: 

способность 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче  

географической 

информации и для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

обработке, 

анализе и 

передаче  

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач 

профессионально

й деятельности 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче   

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче   

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности 

умеет 
(продвин

утый) 

решать задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

ГИС-технологий 

Применение 

способностей 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением ГИС- 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Использование в 

собственной ВКР 

способностей 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением ГИС- 

технологий 

владеет 

(высокий) 

современными 

методами ГИС- 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

экологической  

информации для 

решения научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач 

профессионально

й деятельности. 

Владение 

современными 

методами ГИС-

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

экологической  

информации  для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация 

владения при 

подготовке ВКР 

знаниями и 

методами ГИС-

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

экологической  

информации  для 

решения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8: 

готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном 

коллективе, 

способностью 

порождать новые 

идеи (креативность) 

знает 

(пороговы

й уровень) 

цели, задачи и 

функции своей 

профессиональной 

деятельности 

- знание 

теоретических 

основ проведения 

исследования в 

области разных 

областей  

- сформированные 

систематические 

знания целей, задач 

и функций своей 

профессиональной 

деятельности 

умеет 

(продвину

тый) 

выбирать 

современные, 

наиболее 

адекватные целям 

исследования 

методы научно-

исследовательской 

работы 

- умение выбирать 

обоснованные меры 

по минимизации 

негативных 

последствий 

антропогенной 

деятельности 

- применение на 

практике знания  в 

области 

профессиональной 

деятельности  

владеет современными - методами - методами 



 

Примеры заданий текущего и промежуточного контроля 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

 

Текущий контроль знаний осуществляется посредством тестовых и 

письменных проверочных работ, а также в ходе работы на семинарских 

занятиях.  

В течение семестра текущие баллы, набранные студентами за 

посещаемость, работу на практических занятиях, доклады и проверочные 

работы выставляются в электронной системе учета успеваемости на портале 

ДВФУ. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости – работа на 

семинарах и выполнение практических работ, промежуточная аттестация - по 

итогам освоения дисциплины на основе рейтинг-системы, итоговая аттестация 

по дисциплине производится на основе тестирования, а повторная аттестация - 

в форме устной сдачи зачета по вопросам. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Критерии оценки устного доклада, выполненного в форме 

презентации: 

100-86 баллов - выставляется студенту, если студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее 

содержание и составляющие. Студент знает и владеет навыком 

(высокий) методами 

исследования 
самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы и работы в 

научном 

коллективе,  

- способностью 

порождать новые 

идеи 

проведения 

исследований в 

разных областях 

экологии; 

- навыками 

применения 

отечественного  и 

зарубежного опыта 

в области 

информатизации и 

автоматизации  в 

профессиональной 

деятельности. 

 



самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и 

приемами анализа теоретических аспектов изучаемой области.  

85-76 баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью 

и последовательностью изложения; допущены незначительные ошибки при 

объяснении смысла или содержания проблемы. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет.  

75-61 балл - студент проводит достаточно самостоятельный анализ 

основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые 

основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Допущены ошибки в 

смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая 

темы. Допущено значительные ошибки в смысловом содержании раскрываемой 

проблемы и в оформлении работы. 

Критерии оценки реферата: 

100-86 баллов – оценка «отлично» - выставляется студенту, если студент 

выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, 

точно определив ее содержание и составляющие. Студент знает и владеет 

навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; 

методами и приемами анализа теоретических аспектов изучаемой области. 

Графически работа оформлена правильно. 

85-76 баллов  – оценка «хорошо» -  работа характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущены 

незначительные ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки 

в оформлении работы. 



75-61 балл  – оценка «удовлетворительно» -  студент проводит достаточно 

самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих 

проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной 

темы. Допущены ошибки в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы. 

60-50 баллов  – оценка «неудовлетворительно» -  если работа представляет 

собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких 

бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено значительные ошибки в смысловом содержании 

раскрываемой проблемы и в оформлении работы. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Контроль достижений цели курса осуществляется на основе текущей 

проверки знаний по шкале рейтинг-оценки знаний студентов: менее и 60% – не 

зачтено, 61 и более процентов – зачтено.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать основные определения и понятия ГИС, их общее предназначение 

и применении в экологии; законы построения и приемы анализа 

географических карт в ГИС, иметь представление о форматах данных; 

 уметь создавать векторные слои, проводить простой анализ 

пространственных данных; 

 владеть первичными навыками пользователя ГИС и уметь применять их 

в практической деятельности. 

А также: иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы 

данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь 

работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач;  

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 



этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, для обработки информации и анализа данных по экологии 

и природопользованию. 

ГИС-технологии в экологии и управлении прибрежной зоной 

 Закрепленная компетенция 

 ОПК-2 способность применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче  

географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности 

 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Какая существует зависимость между 

СУБД и ГИС? 

1) система управления базами данных 

(СУБД) входит в состав ГИС. 

2) ГИС входит в состав СУБД 

ГИС и СУБД не взаимодействуют; 

3) СУБД и ГИС взаимодействуют на 

равных условиях. 

1 

2 В каком виде объекты реального мира 

представлены на электронной карте ГИС: 

1) геометрические объекты 

2) линии 

3) текст 

4) обозначения 

1 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Определение «векторная модель данных в 

ГИС?» 

1) модель данных, представленная в 

виде реляционной таблицы: 

2) представление точечных, линейных и 

полигональных пространственных объектов 

в виде 

набора координатных пар с описанием 

только геометрии объектов; 

2 



3) послойное представление 

пространственных объектов, процессов, 

явлений: 

4) данные хранящиеся на электронном 

носителе информации.  

2 Определение «автоматизированное 

картографирование»? 

1) исследование свойств и качества 

картографических произведений, их 

пригодности для 

решения каких-либо задач; 

2) применение технических и аппаратно-

программных средств, компьютерных 

технологий 

и логико-математического моделирования 

для составления картографических 

произведений; 

3) обобщение позиционных и 

атрибутивных данных о пространственных 

объектах в ГИС в 

автоматическом или интерактивном 

режимах; 

4) метод и процесс позиционирования 

пространственных объектов относительно 

некоторой 

системы координат и их атрибутирования. 

2 

 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Какое из перечисленных явлений лучше 

показать в растровом виде? 

1) распределение осадков, 

2) объекты гидрографии (реки, озера), 

3) ареалы распространения колорадского 

жука, 

4) линии электропередач. 

1 

2 Какой метод отображения данных лучше 

всего выбрать для отображения стран на 

политической карте мира? 

1) уникальные значения, 

2) градуированные цвета, 

3) градуированные символы, 

4) круговые диаграммы. 

1 

2 вариант 



№ Вопрос Ответ 

1 Какое специальное требование выдвигает 

традиционная картография к цифровым 

моделям местности? 

1) соблюдение топологических 

отношений; 

2) наличие у объекта атрибутивной базы 

данных; 

3) использование процедуры 

генерализации; 

4) геокодирование объектов ЦММ. 

1 

2 Определение «Система управления базами 

данных»? 

1) совокупность данных, 

организованных по определенным 

правилам, устанавливающим 

общие принципы описания, хранения и 

манипулирования данными. 

2) информационная система 

централизованного хранения и 

коллективного использования 

данных 

3) набор функций географических 

информационных систем и 

соответствующих им 

программных средств ГИС 

4) комплекс программ и языковых 

средств, предназначенных для создания, 

ведения и 

использования баз данных. 

4 

 

 

 Закрепленная компетенция 

ОПК-8 готовность к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и работе в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Информационная совместимость человека 

и машины предполагает: 

1) создание информационной модели 

машины, не перегружающей память и 

внимание человека в процессе работы с ней; 

2) создание модели машины, извещающей 

4 



оператора о начале особо опасных 

технологических процессов; 

3) создание модели машины, не 

выбрасывающей в окружающую среду 

вредных веществ; 

4) создание информационной модели 

машины, способной понимать 

закодированную человеком информацию. 

2 Основной принцип работы с данными в 

динамической ГИС? 

1) данные изменяются в реальном 

режиме времени; 

2) данные изменяются, когда количество 

несоответствий достигает определенного 

значения; 

3) данные изменяются регулярно с 

определенным временным интервалом; 

4) данные не изменяются. 

1 

3 Для объектов какого характера 

локализации в ГИС может быть 

использован сетевой 

анализ. 

1) точечный, 

2) линейный, 

3) полигональный, 

4) в ГИС сетевой анализ не используется 

 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Определение «цифровая модель 

местности»? 

1) графические символы, применяемые 

на картах для показа (обозначения) 

различных 

объектов и явлений; 

2) часть территории, попавшая в поле 

зрения съемочной аппаратуры и 

регистрируемая ею в 

виде аналогового или цифрового 

изображения; 

3) искусственная действительность, во 

всех отношениях подобная подлинной и 

совершенно 

от нее неотличимая; 

4) цифровое представление 

пространственных объектов, 

4 



соответствующих объектовому 

составу топографических карт и планов. 

2 1)    

3 Для объектов какого характера 

локализации в ГИС может быть 

использован анализ близости. 

1) точечный, 

2) линейный, 

3) полигональный, 

4) в ГИС анализ близости не 

используется  

 

 

 

 Закрепленная компетенция 

OК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Цель информационной технологии: 

1) производство информации для ее анализа 

человеком; 

2) собрать как можно больше информации в 

электронном виде; 

3) научить руководителя правильно 

мыслить; 

4) помочь руководителю в принятия на 

основе анализа информации решения. 

1 

2 Определение «геокодирование?» 

1) привязка к карте объектов, 

расположение которых в пространстве 

задается сведениями 

из таблиц баз данных; 

2) преобразование растрового 

представления пространственных объектов 

в векторное 

представление; 

3) анализа графических изображений и 

отнесения их к определенному классу по 

отдельному 

отличительному признаку или 

совокупности признаков; 

4) заполнение семантической 

информации об объекте в базе данных. 

1 

2 вариант 



№ Вопрос Ответ 

1 Информационная технология - это: 

1) совокупность аппаратных и 

программных средств, облегчающих 

работу; 

2) процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных (первичной информации) 

для получения информации нового качества 

о состоянии объекта, процесса или явления; 

3) технология получения информации. 

2 

2 Назовите четыре основных модуля ГИС? 

1) модуль сбора, обработки, анализа, 

решения; 

2) модуль ввода, компоновки, рисовки, 

публикации; 

3) модуль геодезических измерений, 

дистанционного зондирования, цифровой 

регистрации данных, сканирования; 

4) модуль растеризации, векторизации, 

трансформации, конвертации. 

1 

 

 

 Закрепленная компетенция 

ОПК-2 способность применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

экологической  информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Задачи, которые решает ГИС общего 

назначения 

1) ввод данных, запрос и анализ, 

визуализация, вывод, построение карт; 

2) ввод и вывод данных, 

манипулирование, пространственный 

анализ, визуализация; 

3) ввод, манипулирование, управление, 

запрос и анализ, визуализация данных; 

4) манипулирование, управление, 

построение запросов, пространственный 

анализ. 

2 

2 Какие данные используются в базе данных 4 



геоинформационных систем 

1) пространственные, 

2) описательные, 

3) количественные, 

4) пространственные и описательные 

3 Определение «векторная модель данных?» 

1) модель данных представленная в виде 

реляционной таблицы; 

2) представление точечных, линейных и 

полигональных пространственных объектов 

в виде 

набора координатных пар с описанием 

только геометрии объектов; 

3) послойное представление 

пространственных объектов, процессов, 

явлений; 

4) данные хранящиеся на электронном 

носителе информации. 

1, 2 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Составные части (компоненты) ГИС: 

1) аппаратные средства, программы, 

данные, пользователи, методы; 

2) аппаратные средства, программное 

обеспечение, пользователи, методы; 

3) компьютер, сканер, принтер, 

программы, данные, исполнители; 

4) аппаратные средства, данные, 

исполнители, пользователи и методы. 

1 

2 Интернет представляет собой: 

1) глобальную компьютерную сеть, 

содержащую гигантский объем информации 

по любой тематике; 

2) хранилище информации; 

3) базу данных; 

4) программное обеспечение, позволяющее 

проводить операции по созданию валютных 

счетов 

2 

3 Определение «растровая модель данных?» 

1) цифровое представление 

пространственных объектов в виде 

совокупности ячеек растра 

(пикселов) с присвоенными им значениями 

класса объекта; 

2) представление точечных, линейных и 

1 



полигональных пространственных объектов 

в виде 

набора координатных пар с описанием 

только геометрии объектов; 

3) данные, полученные в результате 

дистанционного зондирования земли из 

космоса; 

4) модель данных представленная в виде 

реляционной таблицы. 

 

 

 Закрепленная компетенция 

ОПК-8 готовность к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и работе в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Укажите основной формат данных, 

хранящийся в земельно-информационных 

системах? 

1) растровый 

2) векторный 

3) графический 

4) текстовый 

 

2 Назовите три основные варианта 

классификации ГИС? 

1) двумерные, трехмерные, 

четырехмерные ГИС; 

2) территориальный охват, 

функциональные возможности, 

тематические характеристики 

3) вьюеры, инструментальные, 

справочно-картографические ГИС; 

4) глобальные, региональные, местные. 

 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие ГИС имеют самые широкие 

функциональные характеристики? 

1) справочно-картографические ГИС; 

2) ГИС-вьюеры; 

3) инструментальные ГИС; 

4) ГИС-векторизаторы 

3 

2 Какая из подсистем ГИС включает в себя 

такие аппаратные средства как сканер и 

2 



геодезические приборы? 

1) система вывода информации; 

2) система ввода информации: 

3) система визуализации: 

система обработки и анализа. 

 

 Закрепленная компетенция 

ОПК-1  владение знаниями о философских концепциях 

естествознания и  основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Постановка общего вывода на основе 

обобщения частных характеристик 

растений или животных  

1) индукция, 

2) дедукция,  

3) аппроксимация, 

4) анализ. 

1 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Процесс перехода от общих характеристик 

растений или животных к заключениям о 

частных случаях: 

1) индукция, 

2) дедукция,  

3) аппроксимация, 

4) синтез. 

2 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Система наиболее общих методов 

познания, а также учение об этих методах –  

1) методология, 

2) методика, 

3) понятие,  

1) теория. 

1 

2 Был основным в самый ранний период 

развития биологии из научных методов 

исследования:  

1) экспериментальный,  

2) микроскопия,  

3) метод наблюдения и описания 

объектов,  

3 



4) исторический. 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Способ логического рассуждения от 

знания общих свойств объектов ГИС к 

знанию частных характеристик называется: 

2) индукцией; 

3) дедукцией, 

4) аналогией; 

1) абстракцией.   

3 

2 Система приемов теоретического и 

практического получения знания о 

животных и растениях – это 

1) понятие, 

2) метод, 

3) анализ, 

4) методология. 

 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Совокупность приёмов и операций, 

используемых при построении системы 

научных знаний:  

1) научный метод,  

2) научный эксперимент,  

3) научный факт,  

4) научная гипотеза. 

1 

2 Система обобщенного, достоверного и 

упорядоченного знания об объекте – это: 

1) гипотеза; 

2) теория; 

3) умозаключение; 

4) формализация 

2 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ 

1 Выделение и фиксирование каких-нибудь 

общих существенных свойств, 

принадлежащих только определенной 

группе животных или растений: 

1) обобщение 

2) систематизация, 

3) анализ, 

4) дедукция. 

1 

2 Систему приёмов, процедур, правил, 

применяемых для получения достоверного 

3 



знания, называют: 

1) гипотезой; 

2) теорией; 

3) методом; 

4) законом.   
 

Типовые тестовые задания к проверочной работе для итоговой аттестации по 

дисциплине (фрагмент) 

ДОПИШИТЕ! 

1.История ГИС берет своё начало с …………………………………………… 

2.Основные достижения в ГИС получены в странах: …………………...…… 

3. Две старейшие компании, основанные в 1969 году, которые являются и по сей день 

крупнейшими разработчиками ГИС, – ……………………………. 

4. Разрешение – это характеристика…………………изображения,  измеряемая в 

……………………., указывающее, …………………………………………………. 

5. Совокупность данных, позволяющих показывать и редактировать изображение карты на 

экране, называется в целом ……………………………………… 

6. …………………………. – объединения объектов на карте в большие регионы или 

территории для обобщения данных по территории. 

ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА! 

7. Векторная графика – это 

1) совокупность объектов, 

2) совокупность точек и линий, 

3) совокупность элементов изображения, 

4) совокупность объектов и элементов изображения  

8. Основные элементы карты:  

1) картографическое изображение, легенда, дополнительные данные; 

2) картометрические графики, справочные данные, диаграммы, ориентир, масштаб, рамки; 

3) картографическое изображение, ориентир, масштаб, рамки; 

4) картометрические исходные данные, масштаб, координатная сетка. 

9. Составные части (компоненты) ГИС: 

5) аппаратные средства, программы, 

данные, пользователи, методы; 

6) аппаратные средства, программное 

обеспечение, пользователи, методы; 

7) компьютер, сканер, принтер, 

программы, данные, исполнители; 

8) аппаратные средства, данные, 

исполнители, пользователи и методы. 

10. Задачи, которые решает ГИС общего назначения  

5) ввод данных, запрос и анализ, 

визуализация, вывод, построение карт; 

6) ввод и вывод данных, манипулирование, 

пространственный анализ, визуализация; 

7) ввод, манипулирование, управление, 

запрос и анализ, визуализация данных; 

8) манипулирование, управление, построение 

запросов, пространственный анализ. 



 

ОБВЕДИТЕ КРУЖКАМИ НОМЕРА ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ! 

11. Способы создания электронных карт  

1) оцифровка по монитору 

2) координаты 

3) сканирование 

4) дигитайзер 

5) векторизатор 

6) GPS 

7) координатограф 

8) табличные данные 

12. Связанные технологии с ГИС 

1) Системы настольного картографирования  

2) Системы автоматического 

проектирования) 

3) Дистанционное зондирование и 

глобальное позиционирование (GPS) 

4) Системы управления базами 

данных 

13. СООТНЕСИТЕ ПРИЗНАКИ ГИС И ЦИФРОВОГО МАКЕТА КАРТЫ  

1) Проекционные преобразования 

2) Преобразование из формата в формат 

3) Пространственные запросы  

4) Координатные преобразования 

5) Графические примитивы (точка, линия, 

полигон) 

6) Моделирование 

7) Векторная и растровая модели 

представления данных  

ОТВЕТ:  ГИС –                                 Цифровой макет карты –  

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ! 

 14.  

Тип карты  Характеристика 

1) цифровая  

 

2) электронная 

a) запись в памяти ЭВМ информации о местности в кодах 

b) карта, представленная с помощью современных средств 

машинной графики 

c) закодированные цифровые картографические данные 

d) визуализация картографического изображения на экране 

монитора 

ОТВЕТЫ: 1 –              , 2 –  

15. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ В ВЕКТОРНЫХ ГИС 

Типы объектов Объекты 

1. Безразмерные 

2. Одномерные  

3. Двумерные  

4. Трехмерные  

a) точка  

b) полигон  

c) линия 

d) узел  

e) область  

f) объемная фигура  

g) дуга  

h) цепочка  

ОТВЕТЫ: 1 –             , 2 –          , 3 –         , 4 –   

 

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ! 

16. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИС-ПРОЕКТОВ 

(расположить в порядке выполнения) 

___  физическая модель базы данных, 

___  выделение объектов предметной области, 

___  информационные потоки, 

___  формализация задачи,  

___  построение датологической модели базы данных, 

___  построение инфологической модели предметной области, 

 



17. УСТАНОВИТЕ ТИП пространственной операции «топологического оверлея»: 

 

 

 

 

 

 

 

 Слияние слоев вместе   Объединение объектов по атрибутам  

 Объединение 2 слоев  Вырезание одного слоя по другому  

 Объединение (наложение) и 

обрезание 2 слоев (интерсекция)  

 

 

Пространственное объединение (слияние)  

 

Контрольная работа для текущей проверки знаний  

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Как Вы определите, что такое ГИС, на базе полученных знаний? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА 

2. Системы координат, базирующиеся на трехмерной сферической модели Земли, 

называются _______________________ системами координат. Значения в этом типе 

систем координат – это обычно __________________ и ___________________. 

 

3. Системы координат ______________________базируются на плоской, 

двухмерной поверхности. Единицы измерения в данных системах координат обычно 

_______________или ________________. 

 

4. Масштаб - это ___________________ между __________________ или 

_________________ на карте и соответствующими __________________ или 

_________________ на поверхности Земли. 

5. На крупномасштабной карте показывается _____________ географическая 

область, чем на мелкомасштабной карте. 

6. ___________________________________ определяет положение карт и других 

вспомогательных  элементов на выходной странице ArcGIS for Desktop. 

 

7.  В среде проекта ГИС можно использовать в работе 3 настольных приложения 

ArcGIS for Desktop:  

1) ___________________ управляет хранением пространственных данных, структурой 

баз данных, а также записью и просмотром метаданных;  

2) ___________________ используется для всех задач создания карт и 

 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

D 

 

 

 

E 

 

 

 

F 



редактирования, а также для картографического анализа;  

3) ___________________ используется для преобразования данных и геообработки. 

8. Доступ к настольным приложениям ArcGIS можно осуществить через 3 

программных продукта, обеспечивающих разный объем функций: 

1) ___________________предоставляет полный набор средств составления карт и 

анализа, а также простейшие инструменты для редактирования и геообработки; 

2) ___________________ включает все средства ___________________, плюс расши-

ренные возможности редактирования; 

3) ___________________ еще более увеличивает набор функций за счет расширения 

средств геообработки. 

 

9. Виды пространственного анализа, выполняемого с помощью ПП ArcGIS™ 

Spatial Analyst (привести не менее 5): 

__________________________________________________________________________ 

НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЯ 

10. Какая модель данных, (1) векторная или (2) растровая, лучше подходит для 

перечисленных ниже примеров?  

Если это векторная модель, то обозначьте, какого типа будет объект:1а – 

точечный, 1б – линейный, 1в – полигональный. 

а) дождевые осадки    г) пути миграции животных 

б) деревья     д) кислотность почвы  

в) тип почвы    е) качество воздуха  

ОТВЕТЫ: а –   , б –   , в –    , г –      , д –     , е –   

 

11. Расставьте программные продукты (1) ArcGIS for Mobile, (2) ArcGIS for 

Desktop, (3) ArcGIS for Server, (4) ArcGIS Online в соответствии с описанием: 

А ___________ – программное обеспечение, используемое ГИС-специалистами 

для сбора, использования географической информации и управления ею. 

Б ___________ – программное обеспечение, используемое ГИС-специалистами 

для обеспечения общего доступа через интернет к ресурсам, созданным при помощи 

ArcGIS.  

В ___________ – веб-сайт, используемый ГИС-специалистами и всеми, кто 

заинтересован в поиске, применении, общем доступе и\или создании интерактивных 

интеллектуальных карт и данных. 

Г ___________  – программное обеспечение, используемое всеми, кто хочет 

подключиться и работать с ArcGIS при помощи мобильных устройств, таких как 

iPhone, Android, Windows Mobile и т.п. 

ОТВЕТЫ: А –  , Б –  , В –  , Г –  

 

12. Найдите соответствие вопросов, на которые можно ответить при помощи ГИС, 

для каждой категории и приведите примеры для каждой из них. 

Категории: 1 – условие, 2 – местоположение, 3 – тренды, 4 – распределение, 5 – 

моделирование 

Вопрос Категория Пример 
а) Что будет, если…?   

 
б) Что…? или Который?   



 
в) Где..?   

 
г)  Что изменилось с тех 

пор как? или Как…. 

изменился после…? 

  

д)  Как...? или Какое..?   

 

ОТВЕТЫ:  а – , б –  , в – , г – , д – 

13. Подготовка данных к анализу проводится в следующем порядке (правильно 

пронумеровать этапы): 

___Ввод данных: оцифровка, сканирование, преобразование, геопривязка 

___Определение систем координат 

___Проецирование слоев в новую систему координат 

___Слияние соседних слоев 

___Преобразование формата данных 

___Проверка качества (точности и актуальности данных) 

 

ОБВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

14. Вы создаете карту, на которой будет показана численность населения на один 

квадратный километр. Какие пространственные свойства должна сохранять проекция 

вашей карты? 

а) форма г) расстояние  

б) площадь д) направление 

в) угол е) значение 

 

15. Вы создаете карту для водителей службы доставки, но данные об улицах 

покрывают весь округ. Какой инструмент позволит сократить количество объектов 

улиц, основываясь на экстенте границы города? 

а) буфер г) пересечение 

б) вырезание д) объединение 

в) извлечение е) соединение 

 

16. Вы ищете места в пределах 2 км от реки, где обитают различные виды 

животных. Какой инструмент наложения можно применить, чтобы комбинировать 

объекты из нескольких слоев (в т.ч. сведения о местообитаниях и буфер вокруг реки), 

чтобы получить выходные данные, где будут только те местообитания, которые 

попадают в пределы 2 км-ой буферной зоны? 

а) буфер г) пересечение 

б) вырезание д) объединение 

в) извлечение е) соединение 

 

17. Автоцистерна попала в аварию на автостраде, что привело к образованию 

облака вредных газов. Необходимо быстро создать карту, показывающую зону 

эвакуации - полигон, окружающий место аварии, радиусом 5 км. Какой из 

инструментов близости поможет вам при решении этой задачи? 

а) буфер г) пересечение 



б) вырезание д) объединение 

в) извлечение е) соединение 

 

ОБВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

18. Что из перечисленного изменяется при использовании на карте инструментов 

масштабирования? 

а) уровень детальности карты 

б) число видимых объектов 

в) масштаб в окне масштаба карты 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие геоинформатики, ее связь с другими науками, технологиями, 

производством.  

2. Понятие о географических информационных системах, их назначение, 

структура и классификация.  

3. Предпосылки появления ГИС. История развития ГИС.  

4. Основные черты развития ГИС в России. Перспективы развития 

геоинформатики.  

5. Область применения геоинформационных систем. Использование ГИС 

в экологии. 

6. Компоненты ГИС. Построение схемы «идеальной» ГИС.  

7. Базы данных и их разновидности. Реляционные базы. Запись, поле, 

структура БД, основные операции. СУБД. 

8. Организация информации в ГИС. Представление пространственных 

данных: структуры и форматы.  

9. Данные, используемые в ГИС. Особенности векторного и растрового 

представления данных.  

10. Способы хранения картографических и статистических данных в ГИС. 

11. Ввод данных.  

12. Операции преобразования форматов. Растрово-векторные 

преобразования.  

13. Проекции и проекционные преобразования в ГИС.  

14. Особенности геоинформационного картографирования.  



15. Картографические проекции и географическая система координат. 

Проекционные преобразования. 

16. Проекции и системы координат, используемые в России и в мире.  

17. Способы редактирования картографических и статистических данных в 

ГИС. 

18. Способы обработки картографических и статистических данных в ГИС. 

19. Геометрический анализ. Оверлейные операции. Моделирование. 

Операции с трехмерными объектами.  

20. Атрибутивные таблицы. Операции с таблицами атрибутов данных. 

21. Методы и средства визуализации данных. Понятие о мультимедиа. 

Анимации.  

22. Способы отображения картографических и статистических данных в 

ГИС. 

23. Традиционные и электронные экологические карты - сопоставление 

преимуществ и недостатков.  

24. Электронные карты: назначение, свойства, принципы и методы 

создания.  

25. Краткий обзор программных средств ГИС.  

26. Данные, информация и знания в геоинформатике.  

27. Возможности использования существующих ГИС при проведении 

ландшафтно-геоэкологических исследований. Примеры реализации ГИС 

28. Многофункциональные и узкоспециальные ГИС.  

29. Российские и зарубежные ГИС. 

30. Комплексные, отраслевые, аналитические картографические продукты 

на основе ГИС.  

31. Глобальные проекты, международные, национальные программы. 

Региональные ГИС. Локальные ГИС. 

32. Роль глобальных систем позиционирования (GPS, ГЛОНАСС) для 

ГИС.  

33.  Дистанционное зондирование и ГИС. 



34. Настольное картографирование и ГИС. 

35. Системы автоматического проектирования (САПР) и ГИС. 


