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АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина <<Геоинформационные технологии в эколоГии и
ДПК) явJuIется важной составной частью Учебного rrлана подготовки
аспирантов по Еаправлению подготовки 35.06.02 Лесное хоЗЯйСТВq

про|рамме аспирантуры 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоУсТРОЙСТВО

и леснzш таксация
основная задача 1^rебной дисциплины освоение аспирантамИ

теоретических и практиtIеских знаний в области геоинформационньD(

технологий. Дисциплина <<геоинформационные технологии в экологии и

дпк) в системе биологических наук направлена на из)чение теоретических

основ, технологии, базовых элементов, информационно-меТоДиЧеских

вопросов, про|раммных платформ и особенностей применениrI

геоинформационных систем в экологии и АПК. Аспиранты пол)даЮТ ЗнаниrI

в области применениrI современньIх геоинформационньIх систем в экоЛоГии

и ДПК, при оценке, моделировании и прогнозировании экологическоГо

состояниrI и функцион€uIьного качества базовьгх характеристик природных и

аIроэкосистем. Они овладевают современными методами геоинформацион-

Еьrх технологий, что позволит применять поJцлIенные теоретические знаниrI

и практические навыки при проведении на)цно-исследовательской работы,
геоинформационного моделированиrI и оценки функцион€tльно-экологи-
ческого качества основных характеристик и процессов природных и

агроэкосистем.

Общая трудоемкость rIебной дисциппины (модуля) <<Геоинформа-

ционные технологии в экологии и АПК) составляет б зачетньIх ед., в объеме

216 часов.

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и

промежуточной аттестации.

Текущая аттестация аспирантов - оценка знаний и умений проводится

постоянно на практических занятиях с помощью тестовых заданий и

контрольньж работ, оценки самостоятельной работы аспирантов.

Промежуточн€tя аттестация аспирантов проводится в форме итогового

коЕтроJIя по дисциппине * дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

Ведущие преподаватели: профессор Васенев И.И., доцент Мешалкина
Ю.Л., старший преподаватель Бузылев А.В.
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1. Щель и задачи дисциплины

Щелью из}цениrI дисциIшины (модуля) Бl.В.ДВ.1 кГеоинформа-

ционные технологии в экологии и АПК) явJuIется формирование у
аспирантов углубленных профессиональных знаний по осНОВнЫМ

фундаментzlпьным положениrIм, методологии и технологии приМенеНШI

современных геоинформациоЕных систем в экологии и АПК, ПРи ОЦеНКе,

моделировании и прогнозировании экологического состояниJI И

фу"*ц"онЕtльного качества базовых характеристик цриродных и

агроэкосистем, практических навыков работы и компетенций в сфере

геоинформационного моделцрованиrI и оценки функционztJIьно-ЭкоЛОГи-
ческого качества основных харакгеристик и процессов прцродных и

агроэкосистем.

Задачи дисциIшины (модуля) кГеоинформационные техноЛОгии В

экологии и АПК>:

- сформироватъ у аспираIrтов полное представление о фундаментzLльных
положениrIх комплексного анЕlпиза пространственно координироваIIных

данных, с rrримеЕением геоинформационных технологий;

- выработать )дdения формулцровать в математиtIеских и геоинформа-

ционных термиЕах рабочие версии решаемых исследовательских, информа-

ционно-ан€IпитиtIеских, прогнозных и оценочных задач;

- освоить основные методы и приобрести практические навыки работы в

локапьных и регионаJIьных геоинформационных системах, с использованием

современных процраммных пакетов,
- р€lзвить опособности аЕarлизировать экспериментzLльно пол)л{енные

дчшные по комплексной характеристике базовых компонентов природных и
агроэкосистем с применением цифровых моделей рельефа;

- рzlзвить р{ениrI делать необходимые и логически обоснованные выводы

из анапиза пространствеIIно координированных даЕных по экологиtIескому

состоянию и функциональному качеству основных характеристик и

процессов цриродных и агроэкосистем с )л{етом точности исходных данных
и цределов работы модели.

В курсе дисциплины (модуля) кГеоинформационные технологии в

экологии и АПК) особое внимание уделеЕо специфике применениrI

современных геоинформационных систем в экологии и АПК, при оценке,

моделироваЕии и прогнозировании экологшIеского состояниrI и фу"*ц"-
онаJьного качества базовых характеристик природных и ацроэкосистем.

6



2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
программа аспиранryры).

,.Щисциплина (молуль) Бl.В.ДВ.1 <<Геоинформационные технологии в

экологии и АПК> вкJIючена в перечень ФГОС ВО (уровень подготовки

кадров высшей ква-rrификации), в Блок 1 <Щисчиплины (молули)>

вариативной части. Реа_гrизация в дисциIIJIине (модуле) кГеоинформа_

ционные технологии в экологии и АПК> требований ФГОС ВО (уровень

подготовки кадров высшей ква-гlификации), ОПОП ВО и Учебного плана

подготовки аспирантов по программе аспирант)ры, решений 1"lебно_

методиtIеской комиссии и Ученого совета факультета, отечественного И

зарубежного опыта, должна уIитывать сJIедующее знание на}л{ных рutзделов:

структура и базовые элементы геоинформационных систем, базовые И

тематиIIеские слои ГИС, использование ГИС для анапиза и интерпретации

пространственно координированных данных в экологии и АПК.
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется

дисциIшина (молулъ) кГеоинформациоЕIIые технологии в экологии и АПК>
явJutются дисциплины информационные технологии, экологиrI, основы
системного анапиза и моделированиlI экосистем.

Знания и навыки, пол)ченные аспирантЕlми при изуIении дzшного

курса, необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по

специzrльности и написаЕии на)^{но-квалификационной работы (лиссертации)

по на)дной специальности 03.02.08 - Экология (по отраслям).

Особенностью 5пrебной дисциIшины (молуля) кГеоинформационные
технологии в экологии и АПК> явJuIется ее наrrравленность на реzUIизацию
аспирантами пол)ленных знаний в на)чно-исспедовательской, пракгической

деятельности, формировании современного мировоззрениrI о процессах,

IIостоянно и периодиtIески происходящих в экосистемах и объектах АПК, на

основе современных методов геоинформационного анапиза, моделированиrI

и прогнозированиrI экологического состояниrI и функционального качества

базовых характеристик гrриродных и агроэкосистем.

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет б зачетных

единиц, 2|6 часов, из которых 56 часов составляет KoHTaKTHaJI работа
аспиранта с преподавателем (28 часов занятиrI лекционного типа, 28 часов

практические занятиrI семинарского и лабораторного типа), 160 часов

составляет самостоятельная работа аспиранта.
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4. IIланируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
соотнесецные с планируемыми результатами осво€пия образовательной
программы аспирантуры

,Щисциплина должна формировать следующие компетенции :

унuв ерсuльные компеmен цаu ýК) :

- способность к IФитическому анzLпизу и оценке coBpeMeHHbIx наr{ных

достижений, генерированию новых идей при решении исследоватеJIьских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

об щепрофессаоналtьные компеmенцuu (ОПК) :
_ владение культурой нау{ного исследования в области леСНОГО

хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникациоЕных технологий (ОIIК-2).

Освоение уrебной дисциплины <<Геоинформационные технолоГии В

экологии и АПК>> направлено на формирование у аспирантов комrrетенЦИЙ,

представленных в таблице 1.

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и

промежуточной аттестации.

Текущая аттестация аспирантов оценка знаний и умений
проводится постоянно на практических занятиrIх с помощью тестовых

заданий и контрольньIх работ, оценки самостоятельной работы асfIирантов.

ПромежуточнЕtя аттестация аспирантов проводится в форме итогового

контроля по дисциппине _ диффереЕцированный зачет (зачет с оценкой).
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5. Входные требования для освоения дисциплины (модуля)о
предварительные условия

Курс предполагает наJIичие у асrrирантов знаний и умений по инфор-
мационным техЕологиям и математическому моделированию, преподаваемым
в магистратуре.

б. Формат обучения

об1^lающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7. Содержание дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы их
проведения.

7.1. Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины cocTaBJuIeT б зач. ед. (2|6 часов), их

распределение по видам работ представлено в таблице 2.

Таблица2
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид учебной работы
Трулоемкость

зач. ед. час.

Общая трудоемкость дисциплины по

1..rебному плану
6 2lб

Аудиторные занятия t,6 5б

Лекции (Л) 28

Практические занятия (ПЗ) 22

Семинары (С) 6

Самостоятельная работа (СРА)1 414 1б0

в том числе:

рефераты z7

самоподготовка к текущему контролю знаний |24

Вид контроля: дифференцированный зачет
(зачет с оценкой)

0,25 9

1 ОСтавить только те виды 1"rебной работы, которые вкJIючены в СРД по дисциплине

L
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7.2. Содержание дисциплины
Таблица 3

L,

Тематический план дисциплины

\

IIаименование разделов и тем
дисциплин

Всего,
час.

Контактн ая работа, час.
Самостоя-

TeJIbHall

работа,
час.

Лек-

циJI

Практич.
занятие

Семинар

Раздел 1. Основные представления
о геоинформатике, ГИС и перспек-
тивах их применения в экологии и
Апк

65 8 6 ) 49

Тема 1. Основы геоинформатики и
исцользованиrI геоинформационных
системвэкологиииАПК

2т 2 2 2 15

Тема 2. Растровые и веюорные
геоинформационные системы в

ЭКОЛОГИИ И АПК

30 4 2 24

тема 3. Системы глобального
позиционцрованиrI и особенности их
использования в и экологии и АIIк

I4 2 2 10

Раздел 2. Создание базовых, тема-
тических слоев и работа с ними в
рамках экологических и агро-ГИС

72 10 8 ) 52

Тема 1. Создание и редакция
базовых, тематиrlеских слоев и

рабочих наборов ГИС

28 2 4 2 20

Тема 2. Систематизация, обработка,
анализ и синтез разноплановой
экологической информации в ГИС

2I 4 2 15

Тема 3. Щанные дистанционного
зонд4рования и их использование в

геоинформационных системах
ЭКОЛОГИИ И АПК

2з 4 2 17

11
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Наименование разделов и тем

дисциплин
a

Всего,
час.

Контактная работа, час.
Самостоя-

тельнzUI

работа,
час.

Лек-

ция

Практич.
занrIтие

Семинар

Раздел 3. Использование ГИС для
анализа и интерпретации простран-
ственно координированных данных
по экологическому состоянию и

функциональному качеству основ-
ных характеристик и процессов
природных и агроэкосистем.

70 10 8
,, 50

Тема 1. Глоба_гrьные

геоинформационные системы
мониторинга и решаемые с их
помощью задачи экологии и АПК

28 4 2 2 20

Тема 2. Геоинформационное
обеспечение задач ландшафтной
таксации и мониторинга состояния
основных характеристик и процессов
природных и агроэкосистем

28 4 4 20

Тема 3. Геоинформационное
обеспечение задач экологического
проектирования и эксгIертизы

14 2 2 10

Подготовка к
диффереЕцированному зачету
(зачет с оцецкой) по всем разделам
и темам дисциплины

9 9

Итого по дисциплине 2tб 28 22 6 1б0

Содержание дисциплины (модуля)
Лекционные занятия

Раздел 1. Основные представления о геоинформатике, ГИС и перспек-
тивах их применения в экологии и АПК

Тема 1. О сно в bl zeo uнф ормаmакu u uспользо в ан 0lя zeo uнф орtwацuонньtж
сuсmем в эколоzuu аАПК

Основные представления геоинформатике. Базовые понrIтия и термины.
История и перспективы р€ввития. Экогеоинформатика. Процесс сбора
пространственно координированных данных и их испOлъзование в
географических информационных системах дJuI решениrI задач экологии и

|2
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АIIК. Ооновные структурные элементы геоинформационных систем.
Картографическая основа. Базы данных и базы знаний экологиtIеской
информации в ГИС. Специализированные СIШР. Преимущества и
перспективы использования локаJIъных и региональных геоинформациоЕных
систем в гид)ометеорологии и экологии.

Тема 2. Расmровьrе а векmорньrе zеоuнфорtпацаонные сuсmеJуtы в эколоzuа а
лпк

Растровые и векторные системы координат. Растровые и вектоРные
геоинформационные системы, цримеры их применениrI в экологии и АПК.
Сравнительный анапиз элементарных пространственных носителеЙ
информации растровых и векторных геоинформационных систем в экологии и
АIIК. Положительные и отрицательные особенности растровых и векторных
геоинформационных систем.

Тема 3. Сuсmемы ?лобальноzо позащшонарованrtя u особенносmu .lx
аспользованalя в а эколоzuu а Апк

Теоретические и технологические основы функционированиrI систем
глобального позиционированшI (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС). Методы и
оборудование геопозиционированшI. Факторы, влиrIющие на точность
оrrределениrl координат. Работа с комбинированными системами A-GPS / GPS
и GPS / ГЛОНАСС. Ориентирование и привязка картографических материzlJIов
на местности с использованием навигаторов. Принципы работы систем
детzlJIьного позиционирования DGPS. Из1^lение работы спутниковых GNSS
систем на rrримере Stonex. Изуrение возможностей базовой станции, ровера и
контроJIлера GNSS Stonex. Проведение детzlпьной топографической съемки с
использованием приборов геопозиционирования повышенной точности.
Редактирование ГИС с использованием GPS. Особенности применения DGPS
в экологии и АПК. Перспективы применения ГЛОНАСС.

Раздел 2. Создание базовых, тематических слоев и работа с ними в

рамках экологических и агро-ГИС

Тема 1. Созdанuе а реdакtluя базовьlх, mелlаmаческ.lх слоев а рабочuх
наборов ГИС

Способы формализованного представлениrI пространственно распре-
деленных данных геоинформационных систем в экологии и АПК
Качественные и количественные шк;LгIы переменных. Примеры их
использования в геоинформационных системах в экологии и АПК. Структура
и форматы хранениrI растровых данных. Функционilльные особенности
растровых ГИС экологии и АПК. Топологические модели и их использование
в геоинформационных системах экологии и АПК. Основные виды карто-
графических проекций и особенности их использования в геоинформа-
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t
ционных системах экологии и АIIК. ТопографиtIеские карты кр}.пного
масштаба и особенности их номенкJIатуры. Масштабы экологиrIеского
картирOвания в России. Способы решениrI стандартЕых картографических
задач в рамках геоинформационных систем в экологии и АПК.

Тема 2. Сасmемаmазацащ обрабоmка, аншлаз ш сuнmез разнолrлановой
эколоzllческой tлнформащаш в ГИС

Геоинформационное обеспечение прикJIадных картографических работ в

экологии и АIIК. Корректировка электронных карт. Основные методы
колиtIественного zшализа пространственно расцределенной информации В

экологии и АПК. Расчет средневзвешенных значений с yreToм ограниченного
множества точек и обратного расстояниrI в экологии и АПК. Основные виды
классификации элементарных поверхностей рельефа по цифровой карте

рельефа и vIх интерпретация в экологии и АПК. Основные параметры и шкалы

ранжированиrI. Типизация характеристик. Составление легенды дJIя рабочих
наборов ландшафтно-экологиttеских ГИС.

Тема 3. ,Щанные dасmанцuонноzо зонDuрованtlя а uх uспользованае в

zеоuнфорлtlацuонньlх сшсmемах эколоzаш а АПК

Теоретические основы, основные принципы работы и сравнителънiul
характеристика используемых в экологии и АПК популярных систем
дистанционного зондиров ания. Пространственная разрешающая способность.
Пространственное р€}зрешение. РадиометриIIеское и временное разрешение.
Абсолютная временная разрешающая способность. Общая классификация
сенсоров и платформ дистанционного зондированиrI. Пассивные и активные
сенсоры. Наземные, воздушные, космические IIJIатформы. Орбиты спугников
дистzшционного зондирования Решение с помощью данных дистанционного
зондирования задач глобального, регионzlпьного и локаJIьного мониторинга
окружающей среды. Основные виды ресурсных спутников, краткая
характеристика их орбит, сенсорньж систем и спектрzLпьных диапазонов.
Основные методы цифровой обработки данных дистанционного зондиро-
вания. Типизация растительного покрова по данным спектральной съемки.
Основные диагностические признаки и зоны спектра в экологии и АПК.

Разде.гl 3. Использование ГИС для анализа и интерпретации простран-
ственно координированных данных по экологическому состоянию и
функциональному качеству основных характеристик и процессов
природных и агроэкосистем.

Тема 1. Глобальные zеоанфорлtlацuонные сuсmел4ьl л4онumорuнzа u

решаал4ые с uх поrilоIцью заdачu эколо?tlu а АПК.

L

Глобальные геоинформаIIионные
экологи.Iеского мониторинга. Примеры

l4

системы гидрометеорологии и
их использованиrI для решения
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глобальных проблем гидрометеорологии и экологии. Глобальное изменение
кJIимата и контроль парниковых газов. Открытые информационно-
картографические ресурсы интернета. Яндекс-карты. Применение и редакция
кЯндекс Народная карта). Приложение Google-Earth. Возможности
программы, Редактирование и использование данных. Программа SAS Planet.
Обзор возможностей программы. Работа со слоями, полигонами, метками.
Проведение измерений. Обзор и полrIение ДДЗ с саiцта геопортала
Роскосмоса, открытых карт Google, Yandex, Yahoo, Wikimapia с
использованием SAS Planet. Чтение картографической информации.
Спектральная классификациrI о бъектов.

Тема 2. Геоuнфорлtаtluонное обеспеченае заOач ланdtuафmной mаксацutt lt
монаmорuнzа сосmоянuя ocшohHbtx харакmерuсmuк u процессов прuроdньtх
а аzроэкосuсmеrfl.

Построение и анализ геоинформационных моделей осЕовных
диагностиtIеских парzIметров, оценок экологического состояниrI и индикаторов
фу"*ц"онапьного качества базовых компонентов гIриродных и агроэкосистем
с использованием тематических электронЕых карт, цифровых карт рельефа и
данных дистанционного зондиров ания. Примеры решениrI специапьных
расчетных задач экологического проекгированиrI, ландшафтной таксации,
иIIвентаризации базовых компонентов природных агроэкосистем и оценки
проблемных экологических ситуаций в рамках ГИС.

Тема 3. Геоuнфорtпацuонное обеспеченае заdач эколоzuческоzо проекmаро-
ваная а эксперmазы.

lIrrвеrrтаризационные, оценочные и прогнозные задачи, решаемые с
помощъю ГИС в рамках экологического проектироваIIи;I. Примеры
использования цроектных экологических и агроэкологических ГИС.
Геоинформационное обеспечение задач по экологической оценке проектов
землепользовzlниrl и прLфодопользованиrI. Геоинформационное обеспечение
задач по экологической оценке рисков развития эрозии. Геоинформационное
обесгrечение задач по экологической оценке рисков сезонного затоплениrt.
ГеоинформациоIIное обеспечение задач по экологической оценке ареалов
загрязнениrI от точечного источника выбросов. Геоинформационное
обеспечение задач по экологшIеской оценке ареzrлов загрязнениrI от
автомагистралей. Геоинформационное обеспечение задач экологиrIеской
экспертизы.

l
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Таблица 4
Содержание практических, семинарских занятий по дисциплине и

контр ольных мер опри ятпil

Коrпrче-
ство

часов

Jъ
rrlп

Наrдленование рiutделов
и тем д,IсIцfrIJпilш

(уrсругшлено)

Jt и назвашrе практиttескID(
(семlшларскшr) заrrятий

Вид
контрольного
мероцрrUIтия

1 Тема 1. основы гео-
информатики и ис-
IIользования геоин-

формационных систем
В ЭКОЛОГИИ И АПК

Семинар Jфl.
Экогеоинформатика.

Картографическая осIIова.
Базы данных и базы знаний

экологиtIеской информа-
ции в ГИС. Специализи-
рованные СУБЩ и СППР.

Преимущества
использованиrI локалъных

и регионапьных ГИС в
ЭКОЛОГИИ И АПК.

Обсуждение
вопросов

семинара, с
оценкой

активности
студентов.

гfuсьменный
тест.

2

2 Тема 1. основы гео-
информатики и ис-
IIользовани'I геоин-

формационных систем
В ЭКОЛОГИИ И АПК

практическое занятие М 1

работа с основные
структурными элементами
ГИС платформы Maplnfo.
Грамотное оформление и

гIредставление результатов
исследованvIя.

Работа на
компьютере,
заполнение
отчетных
форм по

задаче, ответ
на вопросы.

2

a
J Тема 2. Растровые и

векторные геоинфор-
мационные системы в
ЭКОЛОГИИ И АПК

Практическое зацятие J\Ъ 2
Работа с растровыми и

векторными ГИС.
Оцифровка. Проведение
измерений. Грамотное

оформление и представ-
ление результатов

исследования,

Работа на
компъютере,
заIIолнение
отчетных
форм по

задаче, ответ
на контроль_
ные вопросы

2

4 Тема 3. Системы
глобального позицио-
нцроваЕиrI и особен-
ности их использова-
ниrIвиэкологиии
АIIк

Практическое занятие }lb 3.
Изучение возможностей

базовой станции, ровера и
контроJIлера GNSS Stonex.

Ориентирование и
привязка картографических
материzrлов на местности с

Работа на
компьютере,
заполнение
отчетных
форм по

залаче, ответ
на

2
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контрольные
вопросы

исIIользованием
навигаторов. Проведение

топографической съемки с
использованием GNSS.

Редактирование ГИС с GPS

2Обсуждение
вопросов

семинара, с
оценкой

активIIости
студентов.

письменный
тест.

ФункчионаJIъные осо бен-
Еости растровых ГИС эко-
логии и АПК. Топологи-

ческие модели и ID( исполь_
зование в геоинформаци-

онных системах экологии и
АIIК. Основные виды

картографических
проекций и особенности их

исполъзованиrI.

J\ъ15 Тема 1. Создание и

редакция базовых,
тематических слоев и

рабочих наборов ГИС

КонтролънаlI

работа с
заполнением

отчетных
форм.

4Практическое занятие Ng 1

Решения стандартных
картографических задач в

рамках геоинформацион-
ных систем.

6 Тема 1. Создание и
редакция базовых,
тематиtIеских слоев и

рабочих наборов ГИС

2Практическое занятие Nq 2.

Классификации элемен-
тарных поверхностей

рельефа по цифровой карте

релъефа и их экологиtIескzUI
интерпретациrI. Типизация
характеристик. Составле-
ние легенды дJuI рабочих

наборов ландшафтно-
экологических Гис.

Контролънzя
работа с

заполнением
отчетных
форм и

аЕапизом
предложенн

ой
проблемной
ситуации.

,7
Тема 2. Систематиза-
ция, обработка, анализ
и синтез разЕоIшано-
вой экологической
шIформации в ГИС

2Работа на
компьютере,
заполнение
отчетных
форм по

задаче, ответ
на

контрольЕые
вопросы

8 Тема 3. ,Щанные
дистанционного
зондированиrI и их
исшользование в
геоинформационных
системах экологии и
АIIк

Интерфейс и функцио-
нагIьные возможности

программного комплекса
ENVI. Анализ спектраJIьной
отражательной способности

и кривых спектрzrльной
отражательной спосо бности

растительности и

занятие J\Ъ 3

t
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почвенного покрова.
Типизация растительного

покрова IIо данным
спектрzшьной съемки.

Обсуждение
вопросов

семинара, с
оценкой

студентов.
ГIисьменный

тест.

2Семинар ]ф1. Анализ
открытых информационно-
картографических ресурсов
Интернета. Яндекс-карты.
Применение и редакция

<<Яндекс Народная карта).

9 Тема 1. Глобалъные
геоинформационные
системы мониторинга
и решаемые с их
помощью задачи
ЭКОЛОГИИ И АПК

210 Тема 1. Глобальные
геоинформационные
системы мониторинга
и решаемые с их
помощью задачи
ЭКОЛОГИИ И АПК

Практическое занятие Jrlb 1.

Работа и оценка возмож-
ности приложения Google-

Earth и программы SAS
Planet. Работа со слоями,

полигонами, метками.
Проведение измерений.

Работа на
компьютере,
заполнение
отчетных
форм по

задаче, ответ
на вопросы

11 Тема 2.
Геоинформационное
обеспечение задач
ланлшафтной
таксации и
мониторинга
состояниrI основных
характеристик и
процессов цриродных
и агроэкосистем

Практическое занятие Jф 2.
Решение специztльных

расчетных задач экологи-
ческой ландшафтной

таксации, мониторинга
основных гидрометеороло-
гиtIеских характеристик и

процессов природных,
агро- и урбоэкосистем и

оценки проблемных эколо-
гиtIеских ситуаций в ГИС.

Работа на
компьютере,
заполнение
отчетных
форм по

залаче, ответ
на

контрольные
вопросы

4

Практцчеqка9 зацяти9 j\b J
Решение с lrомощъю ГИС

специ€lльных
инвентаризационЕых,

оценочных и црогнозных
задач экологиtIеского

проектированиrI.

Работа на
компьютере,
заполнение
отчетных
форм по

задаче, ответ
на вопросы

2|2 Тема 3. Геоинфор-
мационное
обеспечение задач
экологического
проектированиrI и
экспертизы

28Итого по дисциплине
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7.3. Образовательные технологии

Таблица 5

Активные и интерактивные формы проведения занятий

(*

t.

ль
п/п

Тема и форма занятия
Наименование используемых
активных и интерактивных
образовательных технологий

Кол-
во

часов

Раздел 1. Основные представления о геоинформатике, ГИС и перспективах
их применения в экологиии Гис

1 Тема 1 Основы геоинфор-
матики и использования
геоинформационных
системвэкологиииАПК

Л+
пз Лекция-визучtлизация, работа в

комtIьютерном кJIассе

4

2 Тема2Растровыеивек-
торные ГИС в экологии и
Апк.

Л+
пз Лекция-визуzlлизация, работа в

компьютерном кJIассе

4

aJ Тема 3 Системы глобаль-
ного позиционированиrI и
особенности их использо-
ваниrIвэкологиииАПК.

Л+
пз Лекция-визуаJIизация, работа в

компьютерном кJIассе

4

Раздел 2. Создание базовых, тематических слоев и работа с ними в рамках
экологических Гис
4 Тема l". Создание и

редакция базовых,
тематиtIеских слоев и

рабочих наборов ГИС

Л+
2*пз Лекция-визуапизация, работа в

компьютерном кJIассе

6

5 Тема 2. Систематизация,
обработка, анагIиз и синтез
разноrrлановой экологи-
ческой информации в ГИС

Л+
пз Лекция-визуализация, работа в

компьютерном кJIассе

4

6 Тема 3 ,Щанные дистан-
ционного зондирования и
их использование в гео-
информационных систе-
мах экологии и АПК

Л+
пз

Лекция-визу;rпизация, работа в
компьютерном кJIассе

4

Раздел 3. Использование ГИС для анализа и интерпретации простран-
ственно координированных данных по экологическому состоянию ц

19



функциональному качеству основных гидрометео

характеристик и процессов экосистем
рологических

4

Лекция-визуzlлизация, работа в
компъютерном кJIассе

Л+
пз

7 Тема 1. Глобальные геоин-

формачионные системы
мониторинга и решаемые с

их помощью задачи гидро-
метеорологии и экологии

6Л+
2*гIз

Лекция-визуztлизация, работа в
компьютерном кJIассе

8 Тема 2. Геоинформацион-
ное обеспечение задач
ландшафтной таксации и
мониторинга состояния
основных характеристик и
процессов природных,
агроэкосистем

4Л+
пз Лекция-визуzlпизация, работа в

компьютерном кJIассе

9 Тема 3. Геоинформацион-
ное обеспечение задач
экологиtIеского
проектирования и
экспертизы

40Всего

L,

общее колиtIество часов аудиторных занятий, проведённых с приме-

нением активных и интерактивных образовательных технологий cocTaBJUIeT

40 часов ('7ll%от общей аудиторной трудоемкости дисциплины),

7.4. Перечень вопросов для самостоятеJIьного изучения дисциплины
<<Геоинформационные технологии в экологии и АПК>

Таблица 6

Перечень вопросов лIIя самостояте.пьного изучения дисциплины
Кол-во
часов

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного

Nb
п/п

N} раздела и
темы

49Раздел 1. Основные представления о геоинформатике, ГИС и
в экологиии ГИСих

15

Процесс сбора пространственно координиро-

ванных данных и их использование в геогра-

фических информационных системах дJuI

решениrI задач экологии и АПК. Возможности
их использованиrI дIя оценки состояни,I
территории.

1 Тема 1 осно-
вы геоинфор-
матики и ис-
IIользованиrI
геоинформаци
онных систем
в экологии и
АIIк

20
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}t}

п/п
ЛЬ раздела и

темы
Перечень рассматриваемых вопросов для

самостоятельного изучения
Кол-во
часов

2 Тема 2 Рас-
тровые и век-
торные
геоинформаци
онные
системы в
экологии и
АIIк.

Сравнительный анализ элементарных
пространственных носителей информ ации

растровых и векторных геоинформационных
систем в экологии и АПК. Оценка факторов,
влияющих на точность определениrI коордиЕат в

растровых и векторных ГИС.

24

J Тема 3 Систе-
мы глобалъ-
ного позицио-
нированиrI и
особенности их
использования
в экологии и
АIIк.

Ориентирование и привязка картографических
материалов на местности с использованием
навигаторов. Принципы работы систем детчtль-
ного позиционироваЕиrI DGPS. Особенности
применения DGPS в экологии и природополь-
зовании. Перспективы применения ГЛОНАСС.

10

Раздел 2. Создание базовых, тематических слоев и работа с ними
в рамках экологических и агро-ГИС

52

4 Тема 1. Соз-
дание и редак-
ция базовых,
тематиtIеских
слоев и рабо-
чих наборов
гис

Сравнительнzш оценка топографических карт
среднего и крупного масштабаи особенности их
номенкJIатуры. Масштабы экологиtIеского кар-
тирования в России. Способы решениrI стан-
дартных картографических задач в рамках
геоинформационных систем в эколотии и АПК.

20

5 Тема 2. Систе-
матизация,
обработка,
анаJIиз и синтез

рz}зноплановой
экологической
информации в
гис

Основные методы колиtIественного анzшIиза

пространственно распределенной информации в

гидрометеорологии и экологии. Расчет средне-
взвешенных значений с у{етом ограниtIенного
множества точек и обратного расстояниrI в
ЭКОЛОГИИ И АПК.

15

6 Тема 3 Щан-
ные дистанци-
онного зонди-
рованиrI и их
использова-
ние в геоин-

формацион-
ных системах

Общая к.гrассификация сенсоров и платформ
дистанционного зондцрования. Пассивные и
активные сенсоры. Наземные, воздrшные,
космиtIеские платформы. орбиты сгц/тников
дистанционIIого зондированиrI. Решение с
trомощью данных дистанционного зондировануIя
задач глобального, регионzlльного и локального
мониторинга окружающей среды. Основные

t7
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Nь
пlп

ЛЬ раздела и
темы

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изyчения

Кол-во
часов

экологии и
АIIк

виды ресурсных спутников, краткая харак-
теристика их орбит, сенсорных систем и
спектр€lльных диапазонов.

Раздел 3. Использование ГИС для анализа и интерпретации
пространствеIIно координированных данных по экологическому
состоянию и функциональному качеству основных характеристик
и процессов природных и агроэкосистем

50

7 Тема 1. Гло-
балъные гео-
информацион
ные системы
мониторинга
и решаемые с
их помощью
задачи эколо-
гии и АПК

и контроль
глобальных,

глобальное изменение кJIимата
парниковых газов с помощью
лок€Lпьных и регион€LIьньIх ГИС.

20

8. Тема 2. Гео-
информацион
ное обеспе-
чение задач
ландшафтной
таксации и
мониторинга
состояния ос-
новных харак-
теристик и
IIроцессов
природных и
агроэкосистем

Примеры решения специ€Lльных расчетных задач
ландшафтной таксации и мониторинга
состояниrI основных гидрометеорологических
характеристик и процессов природных и агро-
экосистем и оценки проблемных экологических
ситуаций в рамках ГИС.

20

9 Тема 3. Гео-
информаци-
онное обеспе-
чение задач
экологическо
го проекти-

рования и
экспертизы

Обзор геоинформационного обеспечения задач
по экологической оценке аре€Lпов загрязнения от
точечного источника выбросов, экологической
оценке аре€Lпов загрязнения от автомагистралей
и экологической экспертизы проектов
землепользования.

10+9*

всЕго 1б0

* - Щелевая подготовка к лифференцированному зачету (зачет с оценкой) по всем

разделам и темам дисциплины

22
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7.5. Контрольные работы / рефераты

Текущая аттестациrI аспирантов - оценка знаний и умений проводится
на каждом занrIтии:

. на лекционных занrIтиrIх - с помощью письменных экспресс-оТВеТоВ на
вопросы по лекционному курсу,

. на практических занrIтиlIх - с помощью выполнения ЗаДаНий своего
варианта и писъменных ответов на контролъные вопросы и ОфОРМЛеНИИ

результатов работы в виде краткого отчета,
. на семинарском занrIтии - с помощью письменного реферата По Теме

семинара, помогающего выбрать методы анапиза данных.

Примерные темы рефератов:

1. Приоритетные задачи и перспективы развитиrI геоинформатики в ОбЛаСТИ

лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации.

2. КартографическЕUI основа современных регионапъных и локztльных геОин-

формачионных систем.

3. Базы данных и базы знаний экологической информации в регионzrпьных и
локапъных геоинформационных системах.

4. Совместное использование специzlпизированных регионаJIьных и локzlпьных
геоинформационных систем и СППР.

5.Преимущества использовzшиrl локzlльных и регионzrпьных геоинформа-

ционных систем в лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и лесной
таксации.

6.Преим)дцества использованиrI локальных и региональных геоинформа-

ционных систем в лесоведении, лесоводстве, лесоустроЙстве и лесноЙ
таксации.

7.Возможности использования регион€шIьных и локzLльных геоинформа-
ционных систем для оценки состояния территории.

8. Фуякuион€шьные особенности растровых регионzLльных и локulльных геоин-

формационных систем, исrrользуемых в лесоведении и лесоводстве.

9. Фуr*ционаJьные особенности растровых региональных и локапьных геоин-

формационных систем, используемых в лесоустройстве и лесной таксации.

10. Топологические модели иих использование в регионапьных и локапъных
геоинформационных системах лесоведения, лесоводства, лесоустройства и
лесной таксации.

1l. Основные виды картографических проекций и особенности их исполь-
зованиrI в регионаJIьных и лок€LJIьных геоинформационных системах.

zJ
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12. Особенности применениrI DGPS в лесоведении, лесоводстве, лесо-

устройстве и лесной таксации.

13. КлассификациrI сенсоров и платформ дистанционного зондирования.

|4. Пассивные и активные сенсоры дистанционного зондирования.

15. Наземные, воздушные, космиtIеские Iшатформы дистанционного ЗонДи-

рованиrI.

1б. Орбиты спутников дистанционного зондирования.

|7 . Решение с помощъю данных дистанционного зоЕдированиЯ ЗаДаЧ

глобального мониторишга земель.

18. Решение с помощью данных дистаIIционного зондировuшиrl ЗаДач

регионального мониторинга земель.

19. Решение с помощью данных дистанционного зондирования ЗаДаЧ

локальЕого мониторинга земель.

2О. Основные виды ресурсных сtIутников, краткая характеристика их орбит,
сенсорных систем и спектрапьных диапазонов.

2l. Анализ отIФытых информационно-картографических ресурсов Интер-
нета.

22. Способы решения стандартных картографических задач в рамках геоин-

формационных систем лесоведениrI и лесоводства.

23. Способы решения стандартнъIх картографических задач в рамках геоин-

формационных систем лесоустройства и лесной таксации.

24. Основные методы колшIественного анапиза пространственно распреде-
ленной информации в лесоведении, лесоводстве.

25. Контроль парниковых газов с помощью глобальных, локztпьных и

регион€rпьных ГИС.

26. Решение задач ландшафтной тz}ксации в рамках ГИС.

2'7. Решение задач мониторинга состояниrI основных гидрометеорологи-
ческих хараюеристик и процессов природных экосистем в palvlкax ГИС.

28. Решение задач мониторинга состояния основных гидрометеорологи-
ческих характеристик и процессов лесных экосистем в pzIMKax ГИС.

29. Решение задач оценки проблемных экологических ситуаций в рамках
региональных геоинформащионных систем.

30. Решение задач оценки проблемных экологических ситуациil ь рамках
локzlльных геоинформационЕых систем.

3l. Решение задач оценки проблемных агроэкологиtrеских ситуаций в рамках
регионrrпьных геоинформационных систем.

24
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З2. Решение задач оцеЕки проблемных агроэкологшIеских ситуаций в рамках
лок€tпьных геоинформационных систем.

33. Геоинформациопное обеспечение задач по экологической оценке ареztлов

загрязнениrI от точечного источника выбросов.

З4. Геоинформационное обеспечение задач по экологической оценке ареалов

загрязнениrI от автомагистралей.

З5. ГеоинформациоЕное обеспечение задач rrо экологиttескоЙ экспертиЗы
проектов землепольз ованиrI.

Примеры Тестов:

l. Выберите из списка (а-б-в-г) элементарные цространственные носители
информаrши векторных геоинформационных систем.

2. Выберите из списка (а-б_в_г) отрицательные особенности растровых
геоинформационных систем.

3. Выберите из списка (а-б-в-г) положительные особенности векторных
геоинформационных систем.

4. Выберите из списка (а-б-в-г) топографические карты детапьного масштаба,
используемые в экологии и природопользоваIIии.

5. Выберите из списка (а-б-в-г) форматы хранениrI растровых данных.

6. Выберите из списка (а-б-в-г) типиtIные недостатки современных систем
пол)дениrI и анапиза данных дистанционного зондиров ания.

7. Выберите из списка (а-б-в-г) оптиtIеский диапазон дIин волн.

8. Выберите из списка (а-б-в-г) основные методы интерпоJuIции
просц)анственно распределенных данных в экологии и природопользо вании.

9. Выберите из списка (а-б-в-г) изменение спектраJьной отражательной
способности почв цри р€lзвитии эрозии.

10. Выберите из списка (а-б-в-г) изменение спектральной отражательной
способности поверхЕостных вод uри их загрязнении.

Примерные вопросы к контрольной работе:

1. Проанализируйте преимущества использованиjI глобальных, региональных
и локапьных геоинформационных систем в лесоведении, лесоводстве,
лесоустройстве и лесной таксации.

2. Расскажите о методш[еских проблемах растровых геоинформационных
систем.

3. Какое влиrIние и почему оказывает изменение проекции и масштаба в
векторных геоинформационных системах?

4. Какое влиrIние окчlзывает укрупнение масштаба на визуЕtлизацию растровых
геоинформационных систем?
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5. Какие стандартные картографические задачи эффективно решаются в

рамках регион€tльных и локаirьных геоинформационных систем?

6. Какие стандартные экологические задачи эффективно решаются с помощью
глобzLпьньIх, регионatльньIх и локutпьных геоинформациоЕньIх систем?

7. Предложите систему организации регионапьного агроэкологического
мониторинга с использованием ГИС и данЕых дистанционного зонди-

рованиrI.

8. Как организовать работу локЕLгIьного экологического мониторинга с
исrrользованием локЕLIIьных геоинформационных систем.

9. Как составить карту экологической оценки почв тяжелыми метаплами от
точечного источника загрязнениrI с использованием геоинформационных
систем и метеорологической информации.

10. Прокомментируйте тенденции современного р€ввития платформ геоин-

формационных систем и систем дистанционного зондирования.

8. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств,
вIспючающий:

- Переченъ компетенций вышускников образовательной rтрограммы, в

формировании KoTopblx }п{аствует дисциплина, и их (KapTbD).

- Типовые контрольные задания или иные материzшIы, необходимые для
оценки результатов обуrения

Примерный перечень вопросов к дифферепцированному зачету (зачеry с
оценкой) по дисциплине:

1. Основные представлениrI о геоинформатике. Базовые rтонrlтиrl и термины.
История и перспективы р.ввитиrI. Экогеоинформатика.

2. ГеоинформационЕые системы. Базовое и функцион€Llrьное определения.
Перспективы использованиrI в лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве
и лесной таксации.

3. Основные структурные элементы геоинформационных систем. Карто-
графическ€ш основа. Базы данных экологической информации. СУБ!.

4. Растровые и векторные системы координат. Растровые и векторные
геоинформационные системы.

5. Перспективы и примеры применения ГИС в лесоведении, лесоводстве,
лесоустройстве и лесной таксации. Экологические и биоресурсные ГИС.

6. Функцион€Llrьные возможности и задачи геоинформационных систем.
Особенности применениrI векторных и растровых ГИС в лесоведении,
лесоводстве, лесоустройстве и лесной таксации.
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7. Средства визуапизации информации в геоинформационных систеМах.

Рабочие наборы экологиtIеских ГИС и возможности их редактироВаниrI.

8. основные этапы и перспективы развитиrI экологических геоинфор-

мационных систем. Наиболее rrопуJulрные шtатформы и разработчики
гис.

g. основные Интернет-ресурсы информации и материапов гис. Специа-
JIизированные поисковые системы гиС в области наук о Земле и

экологии.

10. Растровые геоинформационные системы в лесоведении, лесоводстве,

лесоустройстве и лесной таксации. Положительные и отрицательные

особенности растровых геоинформационных систем.

11. Векторные геоинформационные системы в лесоведении', лесоводстве,
лесоустройстве и лесной таксации. Положителъные и отрицательные
особенности векторных геоинформационных систем.

|2. Сравнительный анаJIиз элементарных rrространственных
информации растровых и векторных геоинформационных
лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и лесной таксации.

l3. Способы решениrI стаЕдартных картографических задач в РаМках
геоинформационных систем в лесоведении, лесоводстве, лесоустройСтве
и лесной таксации.

14. Способы созданиrI новых тематиtIеских слоев информации в рамках
геоинформационных систем в лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве
и лесной таксации.

15. Примеры решения специаlrьных расчетных задач экологичеСкОгО
проектированиrI и оценки проблемных экологиЕIеских ситуаций В РаМкаХ
гис.

16. Способы формализованного цредставлениrI пространственно распреДе-
ленных дzlнных геоинформационных систем в лесоведении, лесоводстве,
лесоустройстве и лесной таксации.

|7 , Качественные и коли!Iественные шкалы переменных. Примеры их
использованиrI в геоинформационных системах в лесоведении, лесо-
водстве, лесоустройстве и лесной таксации.

18. Основные форматы и числовые типы данных, используемые в

геоинформационных системах. Примеры их использованиrI в ГИС
лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и лесной таксации.

19. Структура и форматы хранениrI растровых данных. Функционzшьные
особенности растровых ГИС лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и
лесной таксации.

20. Топологические модели и их использоваЕие в геоинформационных
системах лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и лесной таксации.

носителей
систем в

27

L



2Т. Основные виды картографических проекций и особенности их
использованиrt в геоинформационных системах экологии и АПК.

22. УниверсапьнаlI поперечно-цилиндриtIескаlI проекция Меркатора и ее
использованиrI в регионапьных ГИС лесоведении, лесOводстве, лесо-

устройстве и лесной таксации.

23. ТопографиtIеские карты среднего масштаба и особенности ID(

ЕоменкJIатуры. Базовый средний масштаб агроэкологиtIеского
картиров анvIя в России.

24. ТопографиtIеские карты IФупного масrrrгаба и особенности их
номенкJIатуры. Базовый щрупный масштаб агроэкологиtIеского
картирования в России.

25. Поиск топографических карт и атласов в поисковых системах Интернет.

26. rЩанные дистанционного зондирования и их использование в
геоинформационных системах экологии и АПК.

2'7 . Основные виды разрешений данных дистанционного зондировануtя,
используемых в ГИС экологии и АПК.

28. Сравнительнzи харакгеристика погtулярных систем дистанционного
зондиров ания в экологии и АПК.

29. Глоба-пьные геоинформационные системы мониторинга и прогноза
кJIиматиIIеских изменений и их экологиtIеской интерпретации.

30. Геоинформационное обеспечение картографических работ. Корректи-
ровка электронных карт в экологии и АПК.

31. Основные методы количественного анализа пространственно распре-
деленной информации в экологии и АПК.

З2. Логическая схема исполъзоваIIия данных дkIстанционного зондировануIя и
цифровой карты рельефа цри тематиtIеском зондиров ании ландшафта в
ЭКОЛОГИИ И АПК.

33. Основные виды кпассификации элементарных поверхностей рельефа по
цифровой карте рельефа и их интерпретациJI в экологии и АПК.

З4. Типизация растительного покрова по данным спектральной съемки.
Основные диагностические цризнаки и зоны сrrектра в экологии и АПК.

35. Составление легенды для рабочих наборов ландшафтно-экологиtIеских
ГИС. Основные параметры и шкzLпы ранжIфованиrI. Типизация харак-
теристик цвета.

36. Методы цифровой обработки данных дистанционного зондцрования,
Используемые rrри этом геоинформационные системы.

37. Составление регрессионЕых моделей по данным дистанционного
зондиров ания. Критерии вы бора независимьtх переменных.
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38. Примеры экологиtIеской интерrrретации данных дистанционного зонди-

роваIIи;I в ландшафтно-экологических геоинформационных СиСТеМаХ.

з9. основные методы интерпоJUIции пространственно распределенных
данных в экологии и АПК. Щифров€и модель рельефа.

40. Расчет средневзвешенных значеЕий с }пIетом ограниченного множества
точек и обратного расстояния в экологии и АПК.

41. Методы кригинга и анализ вариоцрамм. ГIланирование GRID систеМ

пробоотбора в экологии и АПК.

42. Системы глобального позиционирования и особенности их использованиrI

В ЭКОЛОГИИИАIIК.

4з. Редакгирование ГИС с исполъзованием GPS. особенности щ)именеЕиlI
DGPS в экологии и ДПК. Перспективы применениrI Глонас.

44. Геоинформационное обеспечение задач экологического проектиРованиrI.

Примеры использованиrI цроектных экологиtIеских ГИС.

45. Геоинформационное обеспечение задач по экологиrrеской оценке

проектов землепользованиrI и прир одопользов ания -

46. Геоинформационное обеспечение задач по экологическоЙ оценке риСкОВ
сезонного затоIшениrI.

47. Геоинформационное обеспечение задач по экологическоЙ оценке рискОВ

развитиrI эрозии.

48. Геоинформационное обеспечение задач по экологиtIеской оценке

агрокпиматических условий землеполъзованиrI.

49. Геоинформационное обеспечение задач по экологическоЙ оценке ареапоВ

загрязнениrI от точечного источника выбросов.

50. Геоинформационное обеспечение задач по экологическоЙ оценке ареалов

загрязнениrI от автомzгистралей.

51. Геоинформационное обеспечение задач экологиtIеского мониторинга.

52. Геоинформационное обеспечение задач агроэкологиtIеского мониториНГа.

5З. Геоинформационное обеспечение задач экологиtIеского аудита.

54. Геоинформационное обеспечение задач экологического KoHTpoJuI.

55. Геоинформационное обеспечение задач экологиЕIескоЙ экспертизы.

56. Типизация растительного покрова по данным спектральноЙ съеМки.

Основные диагностические признаки и зоны спектра в экологии.

57 . Методы цифровой обработки данных дистанционного зондированиrI.
Используемые при этом геоинформационные системы.

58. Способы решениrI стандартных картографических задач в раМкаХ
геоинформационных систем в экологии и АIIК.
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59. Способы создания новъгх тематических слоев информации в рамках
геоинформационных систем в экологии и АПК.

б0. Примеры решениrI специ€tльных расчетнъIх задач экологического
проектированиrI и оценки проблемньгх экологических сиryаций в рамках
гис.

- Методические материагIы, определяющие процедуру оценивания результатоВ
обучения.
Экзаменационный билет содержит 3 вопроса по всем основным раЗДелаМ
дисциплины <<Геоинформационные технологии в экологии и АПК>. Оценка
(отлично) выставляется за все три правильные полные ответа. Оценка
((xорошо)> выставляется за два правильных ответа или два недостаточно ПоЛнО

раскрытых ответов на два вогIроса из билета. Оценка ((удовлетворитеЛьНо>)

выставляется за не полностью раскрытые ответы на два вопроса из билета.

9.1 Перечень основной литературы

1. Васенев И.И., Мешалкина Ю.Л., Грачев Д.А. Геоинформационные
системы в почвоведении и экологии (интерактивный курс): Учебно-
практиtIеское пособие / Под ред.И.И. Васенева - М.: Изд-во РГАУ-МСХА
имеЕи К.А. Тимирязева, 2010.2|2 с.

2. Экологическое картографирование (Сryрман В.И.) М.: Аспект Пресс,
2о0З.-25| с.

З. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и
географических исследов аниях. - М. : Академи я. 2004.

9.2 Перечень дополнительной литераryры

1. Аналrrиз данЕых в экологии сообществ и ландшафтов. Пер. с англ. под ред.
А.Н. Гельфана, Н.М. Новиковой, М.Б. Шалриной. М.:РАСХН, |999. З06с.

2. Пифо Х.-П. Статистика для бакалавров по специ€Lllьностям АБ, АН и ВПР
в Университете Хоэнхайм.- М.:Изд. ВНИИА.201'|.296 с.

3. Самсонова В.П. Пространственная изменчивость почвенных свойств: на
примере дерново-подзолистых почв. -М.: Изд-во ЛКИ, 2008. -1б0 с.

9.3 Irормативные правовые акты

1. ГОСТ Р ИСО 5725. Точность (правилъностъ и прецизионность) методов и

результатов измерений. М: ГОССТА}ЦАРТ Россию 2010.

з0
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Формы промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный
зачет (зачет с оценкой).

9. Ресурсное обеспечение:
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9,4 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса, включая программное обеспечение,
информационные справочные системы:

1. Программа Maplnfo для проведениrI геоинформационных лабора-
торных работ.

2. Программа Arclnfo - дJIя проведениrI геоинформационных лабораторных

работ.
3. Программа Mathlab - для моделированиrI влиrIниlI экологиtrеских фа*-

торов на состояние базовых комrrонентов экосистем.
4. Программа Statistica - дJIя анализа экспериментаJIьных данных, визуа-

лизации пол)ruIенных результатов, статистиtIеско й о бработки результато в.

5. Программа SURFER - дJIя геостатистиtIеского анапиза данных.

9.5 Описание материально-технической базы.

.Щля реализации программы подготовки по дисциIшине кГеоинформа-
ционные технологии в экологии и АПК) перечень материально-техниtIеского
обеспечениrI вкJIючает:

1. Специализированные аудитории Nlя проведениrI лекций с мульти-
медийным оборулованием и выходом в Интернет.

2. Специализированную ГИС-лабораторию дJIя гIроведениrI геоинформа-
ционных исследований и визуzrлизации их результатов.

З. Специализированные аудитории с компьютерами, специ€lпьное геоин-

формационное программное обеспечение.
Кафедра располагает закреIшенными за ней 1"lебными аудиториlIми,

специализировzшной ГИС-лабораторией с профильным оборудованием.

9.5.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) лля прове-

деЕия занятий
Щля проведениrI теоретических занятий по дисциппине <<Геоинформа-

циоЕные технOлогии в экологии и АПК>> необходимы:
- специzшьные rrомещениrl, ГИС-лаборатория для проведениrI занятий

лекционного типа, практиЕIеских занятий, занятий семинарского типа,
гр)дIповых и индивидуzIпьных консультаций, тек)лцего KoHTpoJuI и
промежуточной аттестации, а также помещениrI дJuI самостоятельной работы.

- специализированная ГИС-лаборатория должЕа быть оборудована ком-
пьютерами, сканером, ппоттером, доступом к Интернет.

- рабочие места дJIя самостоятельной работы обуrающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подкJIючени;I к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образо-
вательн)до среду организации.
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9.5.2 Требования к специализированному оборудованию

проведение заrrятий осуществJuIется в аудиториrж, оборулованных

приборами для проведениrI геоинформачионных исследований.

в лаборатории необходимо иметь: рабочие места с компьютерами, осна-

щенными специализированным программным обеспечением: Maplnfo - для

проведениrI геоинформационных лабораторных работ; Arclnfo NIя
проведениrI геоинформационных лабораторных работ; Mathlab дJIя

моделированиrI влияниrI экологиЧеских факторов на состояние базовых

компонентов экосистем; statistica - дJIя анализа экспериментzшьных данных,
визуrrлиЗациИ полrIенныХ результатов, статистиtIеской обработки

результатов; SURFER - длЯ геостатиСтического анализа данных.

10. Методические рекомендации аспирантам по освоению дисциплины
(молуля)

При изlлrении дисциIUшны асширанту необходимо rrосещать лекции,

семинарские занrIтия, пройти тестироВание по соответствующим разделам.
При самостоятельной работе и подготовке к лекциrIм и занятиrIм необходимо

обращать особое внимание на методиtIеские и технологиtIеские воfIросы,

которые может использовать аспирант при выполнении диссертационной

работы. ,Щанная дисциIшина призвана fIомочь аспирантам использовать

современные геоинформационные технологии rrри решении задач экологии и
дIIк. Все виды аудиторных и самостоятельных работ сопровождаютсЯ

заполнением отчетными формами. Оценки за отдельные виды контроля

сообщаются аспирантам в виде отметок о правипъности ответа (в рабочей
тетради). Работа по разделу rrринимается, когда все задания выполнены

правипьно и на все вопросы даны цравильные ответы.

Подготовка презентаций

презентация представJIяет собой публи.rное выст)дIление аспиранта на

семинаре, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по

определенной теме-проблеме.
качественная презентациrI зависит от следующих rrараметров :

- постановки темы, цели и плана выст)дшеЕия;
_ оIIределени,I продолжительности цредставлениrI материаJIа;
_ нzlлиtlи.ll иIIJIюстраций (не порегружающих изображаемое на экраНе),

- нужного подбора цветовой гаммы;
- использования указки.

Дспирант должен: а) не зачитывать написанное на эIФане, а вести сво-

бодное повествование; б) ,rредусмотреть проблемные, сложные для понима-

ния фрагменты и rrрокомментировать их, в) предвидеть возможные вопросы,

которые могут быть заданы по ходу и в результате предъявлениrI презентации.
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Виды и формы отработки пропущенных занятий

Аспирант, пропустивший занrIтие без уважительной причины, в день
отработки или по предварительной договоренности с преподавателем
защищает отчет по лекции или по практической задаче, дополнительно
отвечutя на блиц-воцросы преподаватеJuI.

11. Методические рекомендации преподавателям по организации
обучения по дисциплине (модулю)

Проведение лекций и семинарских занятий rто дисциплине <<Геоинформа-

ционные технологии в экологии и АПК>> в интерактивной форме, анаlrиЗ

конкретных сиryаций и rтринятие решений на основе полученных результатов
позволят аспирантам расширить профессионuLгIьные знания и подготовит их к
грамотному анапизу пространственно распределенных данных и их интер-
rrретации. Позволит самостоятелъно применить геоинформационные системы
и данные дистанционного зондирования дJuI анаIIиза и оценки базовых
компонентов природных и агроэкосистем.

Процесс обуrения rтредполагает сочетание аудиторной и самостоятельной

работы, поскольку именно дополнение аудиторной работы самостоятельной
деятельностью аспирантов способствует развитию самостоятельности и
творческой активности - как при овладении, так и практическом исполь-
зовании полr{енных знаний.

В течение всего обуrения аспиранты выполняют индивидуztльные
задания, соответствующие варианту, присвоенному им вначапе курса.

Промежуточные срезы знаний проводятся после изr{ения каждого из
основных р€}зделов дисциплины. Промежуточный контроль знаний
проводится письменно (тестирование), а также устно.

Устные ответы и письменные работы аспирантов оцениваются. Оценки
доводятся до сведения аспирантов и отражаются в рабочей ведомости
[реподаватеJuI. Оценка текущего контроля по 10-бальной шк€Lпе определяется
отношением фактически rrол)денного числа баллов к максим€Lпьно
возможному.

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом
(зачетом с оценкой). Щифференцированный зачет состоит из двух частей:
письменной и устной. Устная часть состоит из ответов на 2 вопроса по
лекционному курсу. Письменная часть включает решение итоговой кон-
трольной задачи, вкJIючающей в себя элементы пройденных задач.

Автор рабочей программы:

t\-

Профессор, д.б.н. Васенев И.И.
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рЕцЕнзия
на рабочую программу по дисциплине (модулю) <<Геоинформациопные технологии в
экологии и АПК>> ОПОП ВО по направлению подготовки 35.0б.02 Лесное хозяйство

по программе аспирантуры 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и
лесная таксация

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Мною, Макаровым Олегом Анатольевичем, доктором биологических наук,
профессором кафедры оценки почв и земельньгх ресурсов ФГБОУ ВО <<Московский

государственный уЕиверситет имени М.В. Ломоносовa> (лалее по тексту рецензент),
проведена рецензия рабочей программы по дисциплине (модулю) <<Геоинформационные
технологии в экологии и АПК) ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство, по програмМе
аспирантуры 0б.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и леснu}r{ таксация,

разработанной в ФГБОУ ВО кРоссийский аграрный университет - МСХА имени К.А.
Тимирязева)), на кафедре экологии (разработчик - профессор Васенев И.И.).

Рассмотрев представлеЕЕые на рецензию материалы, рецензент пришел к
следующим выводам:

1. Прелъявленная рабочая программа уrебной дисциплины <<Геоинформачионные
технологии в экологии и АПК>> (далее по тексту Программа) соответствует требованиям
ФГОС ВО (уровень подгоювки кадров вьтсшей квалификации) по направлению подготовки
35.06.О2 Лесное хозяйство, угвержденного прикtвом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.08.2014 г. J\& 1019 и зарегистрированного в Минюсте России
18.09.2014 г. Ns 34084.

2. Рабочая программа содержит все основные ршделы, соответствует требованиям к
нормативно-методическим документам, предъявJuIемым к рабочей программе дисциплины
в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04,2006 Ns 02-55-77ин/ак.

3. Представленнzш в Рабочей программе aKTyt}JIbHocTb уrебной дисциплины в рамках
реzLлизации ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) не подлежит
сомнению - дисциплина относится к вариативной части уrебного цикJIа Блок 1 <<,Щисчип-

лины (модули)>
4. Представленные в Рабочей программе цели учебной дисциппины соответствуют

требованиям ФГОС ВО ýровень подготовки кадров высшей квалификации) направлениrI
подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство с уrётом профессионшIьньгх стандартов:
<<ГIреподаватель), <<Научный работнию>, рекомендуемьж дJuI всех направлений подготовки.

5. В соответствии с Рабочей программой за дисциплиной <<Геоинформационные
технологии в экологии и АПК) закреплеЕо две универсальные/общепрофессионаJIьные
компетенции, которые реализуются в объявленньгх требованиях.

б. Результаты обуrения, представленные в Рабочей программе в категоршIх знать,

уметь, владеть, соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют
в озможЕость получения заявленньгх результатов.

7. Содержание уrебной дисциплины, представленной Рабочей программы, соответ-
ствует рекомендациям примерной рабочей программы дисциплины, рекоменлуемой при
реiLпизации ФГОС ВО по направлениrIм подготовки в аспирантуре.

8. Общая трудоёмкость дисциплины кГеоинформационные технологии в экологии и
АПК) cocTaBJuIeT б зачётньгх единиц (216 часов), что соответствует ФГОС ВО (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) лля направления подготовки 35.06.02 Лесное
хозяйство.

9. Информация о взаимосвязи изучаемьж дисциплин и вопросам искJlючениrI дубли-
рованиrI в содержании дисциплин соответствует действительности. Учебная дисциплина
<<Геоинформационные технологии в экологии и АПК>> взаимосвязана с другими дисцип-
линами ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и Учебного плана
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по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство и возможность дублирования в
содержании отсутствует.

10. ПредставленнаJ{ Рабочая программа предполагает исIIользование современньж
образовательных технологий, используемые при реализации различньIх видов учебной
работы. Формы образовательньIх технологий соответствуют специфике дисциплины.

11. Виды, содержание и трудоёмкость саN{остоятельной работы асrrирантов, пред-
ставленные в Рабочей программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников,
содержащимся во ФГОС ВО (уровень подготовки кшров высшей квалификации) направ-
ления подготовки З5.06.02 Лесное хозяйство.

12. Представленные и описанные в Рабочей програллме формы текущей оценки знаний
соответствуют специфике дисциплиЕы и требованиям к выпускникам.

Форма промежуточного KorlTpoJul знаний аспирантов, предусмотреннzш Рабочей про-
граммой, осуществляется в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой), что
соответствует примерной рабочей программе дисциплины, рекомендуемой для всех
направлений подготовки, а также статусу дисциплины, как дисциплины вариативной части

учебного цикла Блока 1 кЩисциплины (модули)> ФГОС ВО (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) направления подготовки З 5 .06.02 Лесное хозяйство.

13. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют
специфике дисциплины и требованиям к вьшускникам.

14. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литера-
турой - З источника, дополнительной литературой - 3 наименования, информационными
технологиями - 5 програ:им и соответствует требованиям ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) направления подготовкиЗ5.06.02 Лесное хозяйство.

15. МатериЕlльно-техническое обеспечение соответствует специфике дисциплины
<<Геоинформационные технологии в экологии и АПК> и обеспечивает использование
современных образовательньгх, в том числе интерактивньD( методов обучения.

1б. Методические рекомендации аспирантам и методические рекомеЕдации препода-
BaTeJu{M дают представление о специфике обучения по дисциплине <<Геоинформационные
технологии в экологии и АПК> и соответствуют требованиям Письма Рособрнадзора от
|7 .04.2006 N 02-55-77инlак.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер,

структура и содержаЕие рабочей программы дисциплины <Геоинформационные техноло-
гии в экологии и АПК> ОПОП ВО (1ровень подготовки кадров высшей квалификации) по
направлению 35.06.02 Лесное хозяйство, по програN{ме аспирантуры 0б.03.02 Лесоведение,
лесоводство, лесоустройство и леснаlI таксация, разработанной профессором BaceHeBbrM
И,И' соответствует требованиям ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации), современным требованиям экономики, рынка труда, профессионаJIьньIх стандартов
<Преподаватель)) и кНаучный работник)), позволит при её реа,rизации успешно обеспечить
формирование заJIвленньгх компетенций.

Рецензент: Макаров О.А., д.б.Е., профессор
кафедры 0ценки потIв и земельньж ресурсов
ФГБоУ Во МГУ имени М.В. Ломоносова

n И__, &аrаJ " 20l4r.
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