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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины - обеспечение студентов необходи-

мыми теоретическими и практическими навыками по использованию геогра-

фических и других специальных информационных систем в землеустройстве  

и кадастрах. 

 

1.2. Задачи: 

 освоить содержание, сущность, значимость и роль ГИС в землеустройстве 

и кадастрах;  

 изучить основные программные продукты обработки пространственных 

данных;  

 овладеть основными приемами работы с ГИС различных уровней сложно-

сти;  

 изучить методы построения слоев в ГИС;  

 сформировать практические навыки работы с ГИС. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина 

Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» 

относится к дисциплинам обязательной части (Б1.О.16) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 

Наименование 

предшествующих 

дисциплин, прак-

тик, на которых ба-

зируется данная 

дисциплина 

1. Геодезия 

2. Картография с основами топографического черче-

ния 

Требования к пред-

варительной подго-

товке обучающихся 

знать: 

 принципы создания и функционирования ГИС; ап-

паратные средства и программное обеспечение ГИС; 

принципы формирования баз геоданных и на их осно-

ве решения различных землеустроительных задач с 

применением современных средств вычислительной 

техники; 

уметь: 

 использовать современную компьютерную тех-

нику и информационные технологии при разработке 

различных тематических карт; систематизировать и 
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правильно оценивать входные и выходные информа-

ционные потоки, уметь их правильно организавывать 

и представлять в электронном виде; владеть техноло-

гиями пространственного анализа данных; иметь на-

выки работы с наиболее широко используемыми в 

Гис технологиях программными продуктами; 

владеть: 

 самостоятельной работой с основными геоинфор-

мационными системами, разработки технологических 

схем обработки землеустроительной информации и  

визуального представления последней. 

 

Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» 

является предшествующей для освоения блока 3 Государственная итоговая 

аттестация «Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-

ной квалификационной работы» (Б3.01). 

Освоение дисциплины позволит сформировать профессионально-

личностные качества у обучающихся по направлению подготовки 21.03.02  

Землеустройство и кадастры, необходимые для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Коды 

компе-

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы  

достижения   

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен про-

водить измере-

ния и наблюде-

ния, обрабаты-

вать и представ-

лять получен-

ные результаты 

с применением 

информацион-

ных технологий 

и прикладных 

аппаратно-

программных 

средств 

ОПК – 4.1 - Проводит 

наблюдения и  измере-

ния с помощью совре-

менных  информацион-

ных технологий и ап-

паратно-программных 

средств 

знать:  
место и роль географических информационных систем в процессе создания планов и карт; 

предоставлять материалы в требуемом формате с использованием информационных, компь-

ютерных и сетевых технологий; технологию сбора, систематизации и обработки кадастровой 

информации; 

уметь:  
векторизовать растровые изображения (карты, планы и т.п.); использовать методы цифровой 

фотограмметрии; осуществлять поиск, хранение и обработку материалов; 

владеть:  
навыками практического использования наиболее распространенных в мировой и отечест-

венной практике ГИС, используемых при проведении работ по землеустройству и кадастру. 

ОПК – 4.2 - Использует 

современные средства 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния и информационные 

технологии в области 

землеустройства и ка-

дастров 

знать:  
методы получения и обработки землеустроительных и кадастровых материалов из различных 

источников и баз данных представлять еѐ в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

уметь:  
предоставлять материалы в требуемом формате с использованием информационных, компь-

ютерных и сетевых технологий; 

владеть:  
технологиями и системами поиска, хранения, обработки и представления материалов земле-

устройства и кадастров. 
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IV. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы - 144 

часа.  

4.1. Распределение объема учебной работы по формам обучения 

 

Вид работы 
Объем учебной 

 работы, час 

Формы обучения  Очная Заочная 

Семестр (курс) изучения дисциплины 3 семестр 
2 курс 

3 семестр 

Общая трудоѐмкость, всего, час 

                                                 зачѐтные единицы 

144 

4 

144 

4 

1. Контактная работа 90,4 30,6 

1.1 Контактная аудиторная работа (всего) 74,4 26,6 

В том числе:   

Лекции (Лек) 36 8 

Лабораторные занятия (Лаб) 36 10 

Практические занятия (Пр) - - 

Установочные занятия (УЗ) - 2 

Предэкзаменационные консультации (Конс ) 2 - 

Текущие консультации (ТК) - 6 

1.2. Промежуточная аттестация 0,4 0,6 

Зачет (КЗ) - - 

Экзамен  (КЭ) 0,4 0,4 

Выполнение курсовой работы (проекта)  (КНКР) - - 

Выполнение контрольной работы (ККН) - 0,2 

1.3. Контактная внеаудиторная  работа (контроль) 16 4 

2. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,6 113,4 

в том числе:   

Самостоятельная работа по проработке лекционного материала  10 20 

Самостоятельная работа по подготовке к лабораторно-

практическим занятиям  
13,6 23,4 

Работа над темами (вопросами), вынесенными на самостоятель-

ное изучение 
10 20 

Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий: кон-

трольной работы 
10 20 

Подготовка к экзамену 10 30 
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4.2. Общая структура дисциплины и виды учебной работы 

 
Наименование модулей и раз-

делов дисциплины 

 

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 «Географические и 

земельно-информационные 

системы». 

125,6 36 36 53,6 131,4 8 10 - 113,4 

1. Введение в геоинформати-

ку. 

9 3 2 4 8 0,5 - - 7,5 

2. Программные средства ав-

томатизированных техноло-

гий земельного и городского 

кадастра; их классификация. 

10 3 3 4 9 0,5 1 - 7,5 

3. Роль топологии в ГИС. 10 3 3 4 9,5 1 1 - 7,5 

4. Типы и форматы данных 

используемых в геоинформа-

ционных технологиях.  

10 3 3 4 9,5 1 1 - 7,5 

5. Организация и структура 

топографических данных в 

ГИС-кадастре. 

10 3 3 4 9,5 1 1 - 7,5 

6. Технологии ввода про-

странственных (топографиче-

ских) данных в ГИС; источ-

ники данных для ГИС-

кадастра. 

10 3 3 4 8,5 - 1 - 7,5 

7. Модели представления про-

странственных данных в ГИС. 

10 3 3 4 9 0,5 1 - 7,5 

8. Моделирование рельефа 

поверхности и способы ото-

бражения рельефа в ГИС; за-

дачи, решаемые с помощью 

цифровых моделей рельефа. 

10 3 3 4 9 0,5 1 - 7,5 

9. Технология атрибутивных 

баз данных (БД) в ГИС-

кадастра. 

10 3 3 4 9,5 1 1 - 7,5 

10. Система управления БД в 

ГИС-приложениях. Манипу-

ляционный аспект работы с 

данными. 

10 3 3 4 9,5 1 1 - 7,5 

11. Решения информационных 

(геоинформационных) задач 

над совокупностью данных, 

10 3 3 4 8,5 - 1 - 7,5 
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хранящихся в ГИС; функции 

пространственного анализа 

данных. 

12. Решение прикладных (ка-

дастровых) задач в ГИС-

приложениях. 

12 3 3 6 8,5 1 - - 7,5 

Итоговое занятие по модулю 1 4,6 - 1 3,6 3,4 - - - 3,4 

Самостоятельная работа по 

видам индивидуальных заданий: 

подготовка контрольной рабо-

ты студента-заочника 

- - - - 20 - - - 20 

Предэкзаменационные кон-

сультации  

2 - 

Выполнение контрольной ра-

боты 
- 

0,2 

Текущие консультации - 6 

Установочные занятия - 2 

Промежуточная аттестация - - 

Экзамен 0,4 0,4 

Контактная аудиторная ра-

бота (всего) 

74,4 36 36  26,6 8 10   

Контактная внеаудиторная 

работа (всего) 

16 4 

Самостоятельная работа (все-

го) 

53,6 113,4 

Общая трудоемкость 144 144 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  и содержание модулей и разделов дисциплины 

1 

 

Модуль 1 «Географические и земельно-информационные системы». 

1. Введение в геоинформатику. 

1.1. Необходимость и возможность внедрения компьютерных технологий в практику зем-

леустроительного проектирования Теоретические основы формирования информацион-

ных ГИС технологий (концепция ГИС). Виды информации в ГИС. Структурные особен-

ности географической и картографической информации. Способы представления и прин-

ципы организации данных в ГИС. Применения идентификаторов, классификаторов, ин-

формационных языков и форматов данных. Модель данных. Векторная и растровая фор-

мы представления картографической информации. Основные способы формирования век-

торного представления данных – дигитализация и векторизация по растру. Понятие карто-

графические примитивы. Классификация систем направленных на обработку картографи-

ческой информации (Cad, Am, Fm, мелкомасштабного пространственного анализа, Гис 

системы). Классификация ГИС по функциональным возможностям. 

2. Программные средства автоматизированных технологий земельного и городского 

кадастра; их классификация. 

2.1. Полнофункциональные ГИС-конструкторы, ГИС-аналитики, ГИС-зрители. Автомати-

зированные системы цифрового картографирования, справочные картографические сис-

темы. Классификация ГИС продуктов по функциональности, по специализации. 

3. Роль топологии в ГИС. 

3.1. Топология как область знания. Топологическое пространство, как множество элемен-

тов любой природы, в котором определены соотношения объектов. Роль топологии в соз-

дании электронных карт. Узловая, и линейно-узловая, полигональная и объектно ориенти-

рованная топологии. Алгоритмы анализа пространственного данных.  

4. Типы и форматы данных используемых в геоинформационных технологиях. 

4.1. Соглашения принятые в ГИС. Растровые ГИС. Операции в растровых ГИС (операции 

со смежными объектами, локальные операции, операции с удаленными объектами, опера-

ции с зонами). Операции со слоями.  

5. Организация и структура топографических данных в ГИС-кадастре. 

5.1. Цифровая модель топографической карты в ГИС – цифровая картография, термины, 

определения. Картографические слои (покрытия) цифровых (электронных) карт. Основ-

ные и 6 вспомогательные элементы покрытий. Форматы хранения цифровых карт в раз-

личных ГИС продуктах; особенности обмена (импорта/экспорта) пространственными 

данными между различными ГИС и САПР продуктами. 

6. Технологии ввода пространственных (топографических) данных в ГИС; источники 

данных для ГИС-кадастра. 

6.1. Дигитайзерные и сканерные технологии создания цифровой карты (плана) с бумаж-

ной карты (пластика). Технологии, основанные на обработке результатов полевых геоде-

зических съемок (электронная тахеометрия, спутниковые технологии). 

7. Модели представления пространственных данных в ГИС. 

7.1. Реальные пространственные (географические) координаты объектов в ГИС и их пред-

ставление в различных картографических проекциях. 

8. Моделирование рельефа поверхности и способы отображения рельефа в ГИС; зада-

чи, решаемые с помощью цифровых моделей рельефа. 

8.1. Связывание объектов и атрибутов различных слоев. Пространственное моделирование 

рельефа средствами ГИС (решение проблемы интерполяции и подбор адекватного алго-
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Наименование  и содержание модулей и разделов дисциплины 

1 

 

ритма, технологии введения дополнительных данных в областях с низкой плотностью ис-

ходных данных, качественная и количественная верификация результатов моделирования, 

целевой анализ полученной модели рельефа). Com технологии и их значимость в решении 

задач средствами ГИС. 

9. Технология атрибутивных баз данных (БД) в ГИС-кадастра. 

9.1. Модели атрибутивных данных - реляционная, иерархическая, сетевая. Методы проек-

тирования атрибутивной БД объектов кадастрового учета. Концептуальная и логическая 

схема БД кадастровой информации в ГИС. Физическое проектирование БД. 

10. Система управления БД в ГИС-приложениях. Манипуляционный аспект работы с 

данными. 

10.1. Связь кортежей атрибутивной БД с пространственными объектами в ГИС. Иденти-

фикаторы объектов. Геокодирование. Понятие запроса к БД, язык структурированных за-

просов – SQL, основные приемы создания SQL-запросов. 

11. Решения информационных (геоинформационных) задач над совокупностью дан-

ных, хранящихся в ГИС; функции пространственного анализа данных. 

11.1. Задачи пространственного анализа над объектами картографических слоев (покры-

тий) в ГИС. Суть оверлейных операций над векторными объектами цифровых карт. Неко-

торые геоинформационные задачи в приложениях земельного (городского) кадастра – 

анализ включенности, пересечения, смежности. 

12. Решение прикладных (кадастровых) задач в ГИС-приложениях. 

12.1. Задачи планирования землеотвода, разделения или объединения участков, контроль 

смежности и др. Генерация отчета по решению прикладной задачи ГИС-кадастра. Форми-

рование сложного отчета в виде карт, таблиц, картограмм, стандартной деловой графики 

для вывода на печать. 

Итоговое занятие по модулю 1 

Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий: подготовка контроль-

ной работы студента-заочника 

Экзамен 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  V.   ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
    

      5.1.  Формы контроля знаний, рейтинговая оценка и формируемые 

компетенции (очная форма обучения) 
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№ 

п/

п 
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дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по дисциплине ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

144 36 36 53,6 Экзамен 51 100 

I. Рубежный рей-

тинг 

     Общая сумма 

баллов, на-

бранная в 

ходе освоения 

дисциплины 

31 60 

Модуль 1 «Географиче-

ские и земельно-

информационные сис-

темы». 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

125,6 36 36 53,6  31 60 

1 Введение в геоин-

форматику. 
ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

9 3 2 4 Тестирование 2,5 5 

2 Программные сред-

ства автоматизиро-

ванных технологий 

земельного и город-

ского кадастра; их 

классификация. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Тестирование 2,5 5 

3 Роль топологии в 

ГИС. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 

4 Типы и форматы 

данных используе-

мых в геоинформа-

ционных техноло-

гиях. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 

5 Организация и 

структура топогра-

фических данных в 

ГИС-кадастре. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 

6 Технологии ввода 

пространственных 

(топографических) 

данных в ГИС; ис-

точники данных для 

ГИС-кадастра. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 

7 Модели представ-

ления пространст-
ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 



12 

 

венных данных в 

ГИС. 

8 Моделирование 

рельефа поверхно-

сти и способы ото-

бражения рельефа в 

ГИС; задачи, ре-

шаемые с помощью 

цифровых моделей 

рельефа. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 

9 Технология атрибу-

тивных баз данных 

(БД) в ГИС-

кадастра. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 

10 Система управле-

ния БД в ГИС-

приложениях. Ма-

нипуляционный ас-

пект работы с дан-

ными. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

2,5 5 

11 Решения информа-

ционных (геоин-

формационных) за-

дач над совокупно-

стью данных, хра-

нящихся в ГИС; 

функции простран-

ственного анализа 

данных. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

10 3 3 4 Решение  

ситуацион-

ных задач 

3 5 

12 Решение приклад-

ных (кадастровых) 

задач в ГИС-

приложениях. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

12 3 3 6 Решение  

ситуацион-

ных задач 

3 5 

 Итоговое занятие 

по модулю 1 
ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

4,6 - 1 3,6 Тестирование - - 

II. Творческий рейтинг ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

    Оценка вы-

полнения ин-

дивидуально-

го творческо-

го задания 

2 5 

III. Рейтинг личност-

ных качеств 

     Оценка лич-

ностных ка-

честв обу-

чающегося, 

проявленных 

при изучении 

дисциплины 

3 10 

IV . Промежуточная 

аттестация 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

    Тестирование 15 25 

 

5.2. Оценка знаний обучающегося 

      5.2.1. Основные принципы рейтинговой оценки знаний  
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      Оценка знаний по дисциплине осуществляется согласно положению «О 

балльно-рейтинговой системе оценки обучения в ФГБОУ ВО Белгородский 

ГАУ». 

       Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых 

баллов. 

Рейтинги Характеристика рейтингов 

Макси-

мум  

баллов  

Рубежный  Отражает работу студента на протяжении всего периода 

изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, 

которые студент получит по результатам изучения каж-

дого модуля.  

60 

Творческий  Результат выполнения студентом индивидуального твор-

ческого задания различных уровней сложности, в том 

числе, участие в различных конференциях и конкурсах 

на протяжении всего курса изучения дисциплины.  

5 

Рейтинг лично-

стных качеств 

Оценка личностных качеств обучающихся, проявленных 

ими в процессе реализации дисциплины (модуля) (дис-

циплинированность, посещаемость учебных занятий, 

сдача вовремя контрольных мероприятий, ответствен-

ность, инициатива и др.) 

10 

Рейтинг сфор-

мированности 

прикладных 

практических 

требований 

Оценка результата сформированности практических на-

выков по дисциплине (модулю), определяемый препода-

вателем перед началом проведения промежуточной ат-

тестации и оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 

+ 

Промежуточная 

аттестация  

Является результатом аттестации на окончательном этапе 

изучения дисциплины по итогам сдачи зачета или  экзаме-

на. Отражает уровень освоения информационно-

теоретического компонента в целом и основ практической 

деятельности в частности. 

25 

Итоговый рей-

тинг  

Определяется путѐм суммирования всех рейтингов 
100 

 

Итоговая оценка компетенций обучающегося осуществляется путѐм 

автоматического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки. 

 

5.2.2. Критерии оценки знаний студента на экзамене 

На экзамене студент отвечает в письменно-устной форме на вопросы 

экзаменационного билета (2 вопроса и задача). 

Количественная оценка на экзамене определяется на основании сле-

дующих критериев: 

 оценку «отлично» заслуживает студент, показавший всесторон-

нее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усво-

ивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой; как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, ус-

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

менее 51 балла  51-67 баллов 67,1-85 баллов 85,1-100 баллов 
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воившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для при-

обретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

 оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмот-

ренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендо-

ванную в программе; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

 оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаружив-

ший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходи-

мом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляю-

щийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обла-

дающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством пре-

подавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнару-

жившему проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

 5.3. Фонд оценочных средств. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки формируемых компетенций по дис-

циплине (приложение 1) 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Блиновская, Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное по-

собие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 

с. - ISBN 978-5-91134-698-0, То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372170 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Варламов, А. А. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для вузов / А. А. Варла-

мов . - М. : КолосС, 2003-2005. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372170
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высш. учеб. заведений).. Т. 6 : Географические и земельные информационные 

системы. - , 2005. - 400 с.. 

 

6.2.1 Периодические издания 

 

1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: информ.-аналит. журн. / 

Издательский Дом «ПАНОРАМА». Режим доступа: 

https://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html.  

 

        6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в инициативном 

поиске информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют 

большое практическое значение и являются предметом научных дискуссий в 

рамках изучаемой дисциплины.  

 Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными 

планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с те-

матикой учебных аудиторных занятий. 

 

6.3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, ко-

торый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

нятии. Уделить внимание следующим понятиям: уровни, виды 

и типы экспериментов; методы агрономических исследований; 

требования к научным экспериментам (типичность, принцип 

единственного различия, проведение опыта на специально вы-

деленном участке, достоверность опыта по существу); класси-

фикация полевых опытов; методика полевых опытов; основные 

этапам научных исследований; техника закладки и проведения 

полевых опытов; особенности методики опытов по сортоиспы-

танию, защите почв от эрозии, опытов  с различными культу-

рами.  

Практиче-

ские занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспек-

тирование источников. Работа с конспектом лекций, подготов-

https://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

ка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом (методика полевого опыта),  ре-

шение задач по алгоритму и решение ситуационных задач (вы-

числение статистических характеристик выборки при количе-

ственной и качественной изменчивости признаков, сравнение 

двух выборочных средних по t-критерию для независимых и 

сопряженных выборок, учет урожая, дисперсионный анализ 

одно-, двух- и многофакторных опытов, дисперсионный анализ 

данных учетов и наблюдений, корреляция и регрессия, пробит-

анализ), практическая работа по планированию научного ис-

следования, методике проведения плевого опыта. Прослуши-

вание аудио- и видеозаписей по заданной теме.  

Самостоя-

тельная 

работа 

Знакомство с электронной базой данных кафедры расте-

ниеводства, селекции и овощеводства, основной и дополни-

тельной литературой, включая справочные издания, зарубеж-

ные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующих для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам и др. Написание реферата по 

планированию схемы и структуры опыта по теме НИР предло-

женной преподавателем или выбранной самостоятельно. Реше-

ние ситуационных задач по своему индивидуальному варианту, 

в которых  обучающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения   данной проблемы. 

Тестирование - система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Контрольная работа - средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения задач определенного ти-

па по теме или разделу. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, полученные 

навыки по решению ситуационных задач 

 

6.3.2 Видеоматериалы 

1. Каталог учебных видеоматериалов на официальном сайте ФГБОУ ВО Белгород-

ский ГАУ  – Режим доступа:   

http://bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/crop.php   

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современные профессиональные базы данных, информационные справоч-

ные системы 

 

http://bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/crop.php
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1. Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям «AGRIS (Agricultural Research Information 

System)»  – Режим доступа: http://agris.fao.org  

2. Сельское хозяйство: всѐ о земле, растениеводство в сельском хозяйстве 

– Режим доступа: https://selhozyajstvo.ru/ 

3. Всероссийский институт научной и технической информации – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www2.viniti.ru 

5. Министерство сельского хозяйства РФ – Режим доступа: 
http://www.mcx.ru/ 

6. Научные поисковые системы: каталог научных ресурсов, ссылки на 

специализированные научные поисковые системы, электронные архи-

вы, средства поиска статей и ссылок – Режим доступа: 
http://www.scintific.narod.ru/ 

7.  Российская Академия наук: структура РАН; инновационная и научная 

деятельность; новости, объявления, пресса – Режим доступа: 
http://www.ras.ru/ 

8.  Российская Научная Сеть: информационная система, нацеленная на 

доступ к научной, научно-популярной и образовательной информации 

– Режим доступа: http://nature.web.ru/  

9.  Научно-технический портал: «Независимый научно-технический пор-

тал» - публикации в Интернет научно-технических, инновационных 

идей и проектов (изобретений, технологий, научных открытий), осо-

бенно относящихся к энергетике (электроэнергетика, теплоэнергетика), 

переработке отходов и очистке воды – Режим доступа: http://ntpo.com/ 

10.   Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  – Режим дос-

тупа: http://www.cnshb.ru/ 

11.   Российская государственная библиотека  – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru   

12.  Российское образование. Федеральный портал – Режим доступа: 
http://www.edu.ru  

13.  Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, статьи из журна-

лов, биографии – Режим доступа: – Режим доступа: http://n-t.ru/ 

14.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib"– Режим доступа: 
http://ebs.rgazu.ru 

15.  ЭБС «ZNANIUM.COM» – Режим доступа: – Режим доступа: 
http://znanium.com 

16.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books 
17.  Информационное правовое обеспечение «Гарант» (для учебного про-

цесса) – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

18.     СПС Консультант Плюс: Версия Проф – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 
 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://agris.fao.org/
https://selhozyajstvo.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www2.viniti.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.scintific.narod.ru/
http://www.ras.ru/
http://nature.web.ru/
http://ntpo.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/books
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


18 

 

   7.1. Помещения, укомплектованные специализированной мебелью, ос-

нащенные оборудованием и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории 

 

Виды помещений Оборудование и технические  

средства обучения 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 512 

Компьютерные столы – 15, стулья - 15, ра-

бочее место преподавателя:  стол, стул, 

доска меловая настенная, информационные 

стены 3 шт., компьютеры   - 15 шт., принтер 

широкоформатный 1, сканер широкофор-

матный -1. Имеется система видеонаблюде-

ния 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключе-

ния к Интернету и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Белгородского ГАУ 

(читальные залы библиотеки)  

Специализированная мебель; комплект 

компьютерной техники в сборе (системный 

блок: Asus P4BGL-MX\Intel Celeron, 1715 

MHz\256 Мб PC2700 DDR 

SDRAM\ST320014A (20 Гб, 5400 RPM, 

Ultra-ATA/100)\ NEC CD-ROM CD-

3002A\Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV 

Graphics Controller, монитор: Proview 

777(N) / 786(N) [17" CRT], клавиатура, 

мышь.) в количестве 10 единиц с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и 

обеспечения доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Бел-

городского ГАУ; настенный плазменный 

телевизор SAMSUNG PS50C450B1 Black 

HD (диагональ 127 см); аудиовидео кабель 

HDMI 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния – преподавательская № 424 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

компьютеры - 2, МФУ. Количество поса-

дочных мест 6. 

 

7.2. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

Виды специальных помещений Оборудование и технические  

средства обучения 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 512 

-MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization 

RUS OPL NL. Договор No180 от12.02.2011. 

Срок действия лицензии –бессрочно; 

- MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. 

Договор No180 от12.02.2011. Срок действия 

лицензии – бессрочно; 

- Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№149 от 11.12.2020) 

- Информационно правовое обеспечение 

"Гарант" (для учебного процесса). Договор 

№ЭПС-12-119 от 01.09.2012. Срок действия  

- бессрочно. (отечественное ПО) 

- СПС КонсультантПлюс: Версия Проф. 
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Консультант Финансист.  КонсультантП-

люс: Консультации для бюджетных органи-

заций. Договор  от 01.01.2017. Срок дейст-

вия  - бессрочно (отечественное ПО) 

- 3ds Max 2019 03 сентября 2018 г. 

freeMulti-user (многопользовательская). 

Срок действия лицензии до 03.09.2021 года 

- AutoCAD 2019 03 сентября 2018 г. 

freeinstallonnetworkserver. Срок действия 

лицензии до 03.10.2021 года 

- CorelDRAWGraphicsSuite X7. Академиче-

ская версия.  Договор 

№0326100001915000009-0010667-02 от 

09.06.2015. Срок действия лицензии- бес-

срочно 

- ГИС «Панорама х64» (версия 12) с учетом 

Профессиональная ГИС «Карта 2011» (вер-

сия 11). Геоинформационная система «Па-

норама х64» (ГИС «Панорама х64» версия 

12, для платформы «х64»).Лицензионный 

договор №Л-56/18/3 от 20.07.2018. Срок 

действия лицензии – бессрочно. (отечест-

венное ПО) 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключе-

ния к Интернету и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Белгородского ГАУ 

(читальные залы библиотеки)  

Microsoft Imagine Premium Electronic Soft-

ware Delivery. Сублицензионный договор 

№26 на передачу неисключительных прав 

от 26.12.2019. Срок действия лицензии- 

бессрочно. MS Office Std 2010 RUSOPLNL 

Acdmc. Договор №180 от 12.02.2011. Срок 

действия лицензии – бессрочно. Anti-virus 

Kaspersry Endpoint Security для бизнеса 

(Сублицензионный договор №42 от 

06.12.2019).Срок действия лицензии по 

01.01.2021. Информационно правовое обес-

печение "Гарант" (для учебного процесса). 

Договор №ЭПС-12-119 от 01.09.2012. Срок 

действия - бессрочно. СПС КонсультантП-

люс: Версия Проф. Консультант Финан-

сист. КонсультантПлюс: Консультации для 

бюджетных организаций. Договор от 

01.01.2017. Срок действия - бессрочно. 

RHVoice-v0.4-a2 синтезатор речи Програм-

ма Balabolka (portable) для чтения вслух 

текстовых файлов. Программа экранного 

доступа NDVA 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния – преподавательская № 424 

- MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization 

RUS OPL NL. Договор No180 от12.02.2011. 

Срок действия лицензии –бессрочно; 

- MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. 

Договор No180 от12.02.2011. Срок действия 

лицензии – бессрочно; 

- Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№149 от 11.12.2020) 
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7.3.  Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная 
 

– ЭБС «ZNANIUM.COM», договор на оказание услуг № 

0326100001919000019 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЗНАНИУМ» от 11.12.2019  

– ЭБС «AgriLib», лицензионный договор №ПДД 3/15 на предоставление дос-

тупа к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВПО РГАЗУ от 15.01.2015  

– ЭБС «Лань», договор №27 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Издательство Лань» от 03.09.2019  

– ЭБС «Руконт», договор №ДС-284 от 15.01.2016 с открытым акционерным 

обществом «ЦКБ»БИБКОМ», с обществом с ограниченной ответственностью 

«Агентство «Книга-Сервис». 

 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В случае обучения в университете инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности психофизического раз-

вития, индивидуальные возможности и состояние здоровья таких обучаю-

щихся.  

Образование обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Обучающиеся из числа  лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. Обучение инвалидов осуществляется также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху возможно 

предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект 

лекций; тексты заданий). На аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и (или) тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста н списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению универ-

ситетом обеспечивается выпуск и использование на учебных занятиях аль-
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тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудио-

файлы) а также обеспечивает обучающихся надлежащими звуковыми средст-

вами воспроизведения информации (диктофонов и т.д.). Допускается присут-

ствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую техническую 

помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно- двигательного аппарата материально-технические условия уни-

верситета обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучаю-

щихся в учебные помещения, а также пребывания в них (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). На аудиторных занятиях, а также при про-

ведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим наруше-

ния опорно-двигательного аппарата могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гад-

жет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пере-

двигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с пре-

подавателем). 

 


