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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1 Целью освоения дисциплины - освоение современных достижений аэрокосмических 

технологий, обучение основам дистанционных исследований, методам анализа и дешиф-

рирования аэрофото-и космических снимков. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: раскрыть основные вопросы методики дистанционных 

исследований, ознакомить с методами аэрокосмического изучения природных и техноген-

ных геосистем, освоить практические навыки дешифрирования дистанционной информа-

ции 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина математическое картографирование относится к 

Обязательной части и осваивается в 5 семестре. 

2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: картография, геодезические ос-

новы карт, общие вопросы проектирования и составления карт 

Знания: теоретические основы дистанционных методов исследования географиче-

ской оболочки; 

Умения: уметь работать с картами, планами, аэрофотоснимками и космическими 

снимками высокого разрешения; 

Навыки:  методами дешифрирования аэрокосмической информации; 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: математико – картографиче-

ское моделирование, создание геоинформационных систем,  геоинформационное обеспе-

чение проектов и др.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

а) универсальных (УК); 

б) общепрофессиональных (ОПК); 

в) профессиональных (ПК): ОПК-2. Способен использовать базовые знания в обла-

сти картографии и геоинформатики при создании картографических произведений и 

геоинформационных систем 

 

 Таблица 1 - Декомпозиция результатов обучения 

Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2. Способен 

использовать 

базовые знания в 

области 

картографии и 

геоинформатики 

при создании 

картографических 

произведений и 

геоинформационн

ых систем 

ОПК-2.1. Владеет 

знаниями и подхо-

дами наук в обла-

сти картографии и 

геоинформатики в 

научноисследова-

тельской и практи-

ческой деятельно-

сти 

 

ОПК-2.2. Исполь-

зует теоретиче-

ские основы кар-

тографии и гео-

информатики при 

создании карто-

графических про-

изведений и гео-

информационных 

систем 

ОПК-2.3. Осуществляет 

создание картографиче-

ских произведений и гео-

информационных систем 

с использованием теоре-

тических основ карто-

графии, дистанционного 

зондирования, фото-

грамметрии и геоинфор-

матики 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (4 зачетные единицы) с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся составляет 144 часа из них:28ч. Аудиторных: 28ч. 

– лабораторные работы, 116ч. самостоятельная работа. 
 

Таблица 2 - Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование радела 

(темы) 
С

ем
ес

тр
 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

 

Самосто-

ятельная 

 работа 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 Л П

З 

ЛР КР СР 

Тема 1. Введение. 

Аэрокосмические 

методы как составная 

часть комплексных 

физико-географических 

исследований 

5   3  14  Самостоятельная ра-

бота 

 

Тема 2. Физические 

основы и природные 

условия съемки 

5   3  14 Лабораторная работа 

Тема 3. Методы реги-

страции 

излучения при прове-

дении съемок 

5   3  14 Лабораторная работа 

Тема 4. Технология 

проведения 

Аэрокосмических съе-

мок местности. 

5   3  14 Лабораторная работа 

Тема 5. Геометриче-

ские свойства сним-

ков. Характеристика 

основных типов 

снимков. 

5   4  15 Лабораторная работа 

Тема 6. Типы аэро-

космических 

снимков и их класси-

фикация 

5   4  15 Лабораторная работа 

Тема 7. Современный 

фонд космических 

снимков 

5   4  15 Лабораторная работа 

Тема 8. Практическое 

применение методов 

Аэрокосмических ис-

следований 

5   4  15 Контрольная работа 

ИТОГО    28  116  



 144 Зачет 

 

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и фор-

мируемых в них компетенций 
 

Темы, 

разделы 

дисципли-

ны 

Кол-

во 

ча-

сов 

Компетенции 

ОПК-

2 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n… 

Σ 

общее количество 

компетенций 

Тема 1 17 +           1 

Тема 2 17 +           1 
Тема 3 17 +           1 
Тема 4 17 +           1 
Тема 5 19 +           1 
Тема 6 19 +           1 
Тема 7 19 +           1 
Тема 8 19 +           1 
Итого 144 +           1 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Аэрокосмические методы как составная часть комплексных физи-

ко-географических исследований 

Введение. Цель, задачи и объект, предмет исследований. История развития аэрокосмиче-

ских методов исследования. Место аэрокосмических методов в системе методов ком-

плексных физико-географических исследований 

Тема 2. Физические основы и природные условия съемки  

Физические основы и природные условия съемки. Электромагнитный спектр. Отраженное 

солнечное и собственное излучение объектов земной поверхности. Спектральная яркость 

объектов. Характеристики собственного излучения Земли. Искусственное освещение 

местности. 

Тема 3. Методы регистрации излучения при проведении съемок 

Фотохимическая регистрация излучения. Электрическая регистрация излучения 

Тема 4. Технология проведения Аэрокосмических съемок местности. 

Основы аэрофотосъемки. Носители съемочных систем. Условия съемки. Виды съемок в 

зависимости от территориального охвата. Продольное и поперечное перекрытие снимков. 

Тема 5. Геометрические свойства снимков. Характеристика основных типов сним-

ков. 

Геометрическая схема получения снимка. Стереоэффект. 

Тема 6. Типы аэрокосмических снимков и их классификация 

Характеристика основных типов снимков. Аэрофотоснимки. Аэрокосмические снимки. 

Фотографические снимки, сканерные снимки, радиолокационные снимки, снимки в ин-

фракрасном диапазоне, спектрозональные снимки, гиперспектральные и мультиспек-

тральные снимки. 

Тема 7. Современный фонд космических снимков 

Тема 8. Практическое применение методов Аэрокосмических исследований 

Изучение прикладных аспектов использования аэрокосмических методов 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 

И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных за-

нятий по дисциплине (модулю)  

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулиров-

ки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-

дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (перечисление поня-

тий) и др. 

Практические занятия 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 

и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектиро-

вание источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-

ветов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой лите-

ратуры, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, реше-

ние расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 

и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

Справочные издания, зарубежные источники, конспект основ-

ных положений, терминов, сведений, требующихся для запоми-

нания и являющихся основополагающими в этой теме. Состав-

ление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / курсовая 

работа 
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, ис-

пользование от 8 до 10 научных работ, изложение мнения авто-

ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение ос-

новных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. Курсовая работа: изучение научной, 

учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимо-

го материала; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; прове-

дение практических исследований по данной теме. Методиче-

ские указания по выполнению требований к оформлению курсо-

вой работы находится в методических материалах по дисци-

плине. 

Экзамен/ зачёт/ диффе-

ренцированный зачет 

Это итог изучения пройденной дисциплины, на котором выявляется 

способность студента к дальнейшей учебе. Если учебным планом 

предусмотрен зачёт, то итоговая оценка выставляется автоматиче-

ски, как среднее арифметическое, полученных в семестре опера-
тивных оценок, при условии полной отработки практических работ. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей про-

граммы и охватывают её наиболее актуальные разделы и темы. К 

экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие практи-

ческие работы. Используются следующие формы дифференциро-

ванного зачета: выполнение практических заданий с устным обос-

нованием; комбинированная форма, включающая выполнение те-

стовых заданий и решение ситуационных задач. 



5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Номер 

радела 

(темы) 

Темы/вопросы, выноси-

мые на самостоятельное 

изучение 

Кол-

во 

ча-

сов 

Форма работы 

 

1 

Введение. Аэрокосмиче-

ские методы как составная 

часть комплексных физи-

ко-географических иссле-

дований 

14 проработка конспектов лекций и 

вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение с помощью основной и 

дополнительной литературы; подготовка рефе-

ратов 

2 Физические основы и 

природные условия съем-

ки 

14 Конспектирование материалов, аннотирование 

научных публикаций, работа со справочной 

литературой; подготовка рефератов 

3 Методы регистрации 

излучения при проведе-

нии съемокпроекций с за-

данными свойствами. 

14 Конспектирование материалов, аннотирова-

ние научных публикаций, работа со справоч-

ной литературой; подготовка рефератов 

4 Технология проведения 

Аэрокосмических съемок 

мест-ности. 

14 Конспектирование материалов, аннотирова-

ние научных публикаций, работа со справоч-

ной литературой; подготовка рефератов 

5 Геометрические свойства 

снимков. Характеристика 

ос-новных типов снимков. 

15 Конспектирование материалов, аннотирова-

ние научных публикаций, работа со справоч-

ной литературой; подготовка рефератов 

6 Типы аэрокосмических 

снимков и их классифика-

ция 

15 Конспектирование материалов, аннотирова-

ние научных публикаций, работа со справоч-

ной литературой; подготовка рефератов 

7 Современный фонд  кос-

мических снимков 

15 Конспектирование материалов, аннотирова-

ние научных публикаций, работа со справоч-

ной литературой; подготовка рефератов 

8 Практическое применение 

методов аэрокосмических 

исследований 

15 Конспектирование материалов, аннотирова-

ние научных публикаций, работа со справоч-

ной литературой; подготовка рефератов 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеауди-

торную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как 

полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и прора-

ботку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятель-

ной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную ли-

тературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и 

навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Темы для рефератов: 1.Сущность дистанционных методов исследования. Краткая история 

развития аэрокосми-че-ских методов. 2.Понятие об электромагнитном излучении. 

3.Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности. 4.Собственное 

излучение Земли. Искус-ственное излучение. 5.Влияние атмосферы на излучение. 

6.Фотографическая регистра-ция. 7.Электрическая регистрация излучения. 

8.Аэрофотосъемка и ее виды. 9.Центральная проекция аэрокосмических снимков. Мас-

штаб аэрокосмических снимков. 10. Плановые и перспективные снимки, репродукции 

накидного монтажа Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использо-



вание от 8 до 10 научных работ, изложение мнения авто-ров и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентного подхода предусматривается в учебном процессе 

использование активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, конкурсов, викторин, творче-

ских занятий – 20% объема аудиторных занятий), в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий. Предусматриваются встречи 

с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и обществен-

ных организаций, мастер - классы экспертов и специалистов. В рамках учебного курса 

предусмотрено проведение практических занятий представителями российских компаний 

в области компьютерных технологий. 

 

6.1. Образовательные технологии. 

Таблица 5 – Образовательные технологии, используемые при реализации учебных 

занятий 

Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Форма учебного занятия  

Лекция Практическое заня-

тие, семинар 

Лабораторная ра-

бота 

 

Введение. Аэрокосмиче-

ские методы как составная 

часть комплексных физи-

ко-географических иссле-

дований 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

Физические основы и 

природные условия съем-

ки 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Выполнение лабо-

раторной работы 

Методы регистрации 

излучения при проведении 

съемокпроекций с задан-

ными свойствами. 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Выполнение лабо-

раторной работы 

Технология проведения 

Аэрокосмических съемок 

мест-ности. 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Выполнение лабо-

раторной работы 

Геометрические свойства 

снимков. Характеристика 

ос-новных типов снимков. 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Выполнение лабо-

раторной работы 

Типы аэрокосмических 

снимков и их классифика-

ция 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Выполнение лабо-

раторной работы 

Современный фонд  кос-

мических снимков 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Выполнение лабо-

раторной работы 

Практическое применение 

методов аэрокосмических 

исследований 

Не предусмот-

рено 

Не предусмотрено Выполнение кон-

трольной работы 

 

6.2. Информационные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной и внеучебной работы: 



- использование возможностей Интернета в учебном процессе (использование ин-

формационного сайта преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных 

работ, ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.)) 

- использование электронных учебников и различных сайтов (например, электрон-

ные библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации 

- использование возможностей электронной почты преподавателя 

- использование средств представления учебной информации (электронных учеб-

ных пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (тра-

диционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.) 

- использование интерактивных средств взаимодействия участников образователь-

ного процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети 

(веб-конференции, форумы, учебно-методические материалы и др.)) 

- использование интегрированных образовательных сред, где главной составляю-

щей являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. инфор-

мационные ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых 

строится учебный процесс. 

 - Также возможны рассылки заданий, сдача рефератов и докладов преподавате-

лю через электронную почту или использование виртуальной обучающей среды (LМS 

Moodle «Электронное образование») или иных информационных систем, сервисов и мес-

сенджеров. 

 

 

6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

6.3.1. Программное обеспечение 
1. Adobe Reader 

2. Платформа дистанционного обучения LМS Moodle 

3. Mozilla FireFox 

4. Microsoft Office 2013,  

5. Microsoft Office Project 2013, Microsoft Office Visio 2013 

6. 7-zip 

7. Microsoft Windows 7 Professional 

8. Kaspersky Endpoint Security 

9. Google Chrome 

10. Opera 

11. Paint .NET 

12. WinDjView 

13. ObjectLand 

14. КРЕДО ТОПОГРАФ 

15. Полигон Про 

 

6.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периоди-

ческих изданий ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com 

2. Электронные версии периодических изданий, размещённые на сайте информаци-

онных ресурсов  www.polpred.com 

3. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Ин-

форм-систем» https://library.asu.edu.ru/catalog/  

Электронный каталог «Научные журналы АГУ»  https://journal.asu.edu.ru/  

Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИ-

http://www.polpred.com/


КОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) – сводная база данных, 

содержащая полную аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным отраслям 

знаний. Участники проекта предоставляют друг другу электронные копии отсканирован-

ных статей из книг, сборников, журналов, содержащихся в фондах их библиотек. 

http://mars.arbicon.ru  

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Содержится огромный массив 

справочной правовой информации, российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных орга-

низаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты нормативных пра-

вовых актов, международные правовые акты, правовые акты, технические нормы и прави-

ла. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в разделе 3 

настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в процессе 

освоения образовательной программы определяется последовательным освоением 

дисциплин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины 

(модуля) – последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных 

между собой разделов, тем. 

Таблица 6. Соответствие изучаемых разделов,  

результатов обучения и оценочных средств 
Контролируемые разделы  дисциплины 

(модуля) 

Код контролируемой компетен-

ции  (компетенций)  

Наименование  

оценочного средства 

Тема 1. Геодезические и 

математические основы карт. 
ОПК-2 

Выполнение само-

стоятельной работы 

Тема 2. Искажения в 

картографических проекциях, 

классификация картографических 

проекций. 

ОПК-2 Выполнение лабо-

раторной работы  

Тема 3. Получение 

картографических проекций 

прямые способы, изыскание 

проекций с заданными свойства-

ми. 

ОПК-2 Выполнение лабо-

раторной работы  

Тема 4. Проекции карт мира и 

полушарий 

ОПК-2 Выполнение лабо-

раторной работы  

Тема 5. Проекции карт океанов, и 

материков 

ОПК-2 Выполнение лабо-

раторной работы  

Тема 6. Проекции карт Россий-

ской 

Федерации и карт конкретного 

назначения 

ОПК-2 Выполнение лабо-

раторной работы  

Тема 7. Преобразование 

картографических проекций и 

картометрия. 

ОПК-2 Выполнение лабо-

раторной работы  

Тема 8. Распознавание и выбор 

картографических проекций 
ОПК-2 Выполнение кон-

трольной  работы 

http://mars.arbicon.ru/


 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания 

Таблица 6 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение 

обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность 

полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить 

примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 

изложение, способность приводить примеры, допускает единичные 

ошибки, исправляемые после замечания преподавателя  

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, 

требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные 

ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и 

формулировке выводов 

2 

«неудовлетво

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 

не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, 

не может привести примеры 

 

Таблица 7 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет 

задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые 

выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет 

задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые 

выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 

преподавателя 

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий, 

испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, 

выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

2 

«неудовлетво

рительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тема 2. Физические основы и природные условия съемки 

1. Лабораторная работа 

Для выполнения работы каждый студент получает 5 снимков с изображением различных 

типов ландшафтов (по природным зонам). Необходимо составить описание ландшафтов 

по специальной схеме. Результаты поместить в таблицу. 



Тема 3. Методы регистрации излучения при проведении съемок 

1. Лабораторная работа 

Каждый студент получает аэроснимки с изображениями населенных пунктов сельского 

типа и дачных поселков (в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 1:2 000) и путей сообщения. 

Прежде чем приступить к дешифрированию, необходимо внимательно изучить снимки, 

ознакомиться с пояснениями к условным знакам населенных пунктов и путей сообщения, 

а также проанализировать образцы изображения населенных пунктов разных типов (на 

съемочных оригиналах), помещенные в условных знаках и сравнить с полученными для 

работы снимками. Дешифрирование целесообразно начать с масштаба 1:10 000 

Тема 4. Технология проведения Аэрокосмических съемок местности. 

1. Лабораторная работа 

Каждый студент получает аэрофотоснимок с изображением участка равнинной реки и по-

лосы поймы. В процессе дешифрирования необходимо правильно установить характер 

береговой линии и показать растительность вдоль русла (узкие полосы, заросли деревьев 

или кустарников). Берега показать с подразделением на обрывистые, с пляжем и без пля-

жа. Для этого важно уточнить, просматриваются ли между линией уреза воды и подошвой 

обрыва пляжи – ровная береговая полоса, сложенная наносами. Если пляжи не выражают-

ся в масштабе карты, то береговую линию следует показать на своем месте, а бровку об-

рыва несколько сдвинуть. 

Тема 5. Геометрические свойства снимков.  

Характеристика основных типов снимков. 

1. Лабораторная работа 

Каждый студент получает стереопары аэрофотоснимков с изображением участков тундры 

(лесотундры) и таежно-болотных ландшафтов (масштаба 1:25 000). 

Тема 6. Типы аэрокосмических снимков и их классификация 

1. Лабораторная работа 

Каждый студент получает аэроснимок с изображением сельскохозяйственных угодий. По-

сле изучения снимка и характеристики угодий, необходимо выполнить дешифрирование и 

составить схему на кальке или на копии снимка, используя условные знаки 

Тема 7. Современный фонд  космических снимков 

1. Лабораторная работа 

Для выполнения задания по данной теме студенты получают стереопару одномоментных 

снимков с изображением эрозионных форм рельефа, созданных временными водотоками, 

которые изображаются на топографических картах (эрозионные борозды, промоины, 

овраги, балки) и по существу являются стадиями развития оврагов. Задача студента – 

отобразить на аэроснимках формы рельефа, соответствующие последовательным стадиям 

развития, по перечисленным дешифровочным признакам и изобразить на схеме дешифри-

рования условными знаками. Схема составляется на ксерокопии снимка, условные знаки 

разрабатываются каждым самостоятельно. 

Тема 8. Практическое применение методов Аэрокосмических исследований 

1.Контрольная работа 

1.Космические системы изучения природных ресурсов 2.Объект аэророксмических иссле-

дований 3. Аэроксмические снимки 4.Методы получения геоинформации по снимкам 

5.Разновидности дистанционных методов 6.Физические основы аэрокосмческих методов 

7.Оптические характеристики объектов 8.Спектрометрирование 9.Спектральная отража-

тельная способность объектов 10.Инфратепловое излучение 11.Радиотепловое излучение. 

12.Влияние атмосферы на излучение 13.Съмочные носители и аппартура 14.Сканерная 

съемка 15.Радиолокационная съемка 16.Плановая и перспективная съмки. 

17.Классификация космических снимков 18.Харктеристика основых типов снимков 

19.Изобразительные свойства и дешифрирование снимков. 20.Виды и методика визуаль-

ного дешифрования снимков. 

 



Перечень вопросов и заданий, выносимых на зачет 

  

1.Сущность дистанционных методов исследования. Краткая история развития аэрокосмиче-

ских методов. 2.Понятие об электромагнитном излучении. 3.Солнечное излучение и его отра-

жение объектами земной поверхности. 4.Собственное излучение Земли. Искусственное излу-

чение. 5.Влияние атмосферы на излучение. 6.Фотографическая регистрация. 7.Электрическая 

регистрация излучения. 8.Аэрофотосъемка и ее виды. 9.Центральная проекция аэрокосмиче-

ских снимков. Масштаб аэрокосмических снимков. 10. Плановые и перспективные снимки, 

репродукции накидного монтажа. 

 

Таблица 9 – Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

ОПК-2. Способен использовать базовые знания в области картографии и геоинформати-

ки при создании картографических произведений и геоинформационных систем 

1.  Задание 

закрытого 

типа 

Характерные особенности 

природных и антропогенных 

объектов дешифрирования, 

непосредственно отображае-

мые на снимках и позволяю-

щие опознать, выделить и 

проинтерпретировать эти 

объекты. 

А) Дешифровочные свойства 

Б) Дешифровочные объекты 

В) Дешифровочные признаки 

Г) фотометрические свойства 

Д) фотометрические признаки 

  

в 1 

2 Масштабы аэрокосмических 

снимков, используемых для 

создания и 

обновления топографических 

карт и планов, имеют диапа-

зон 

А) от 1 : 500 до1 : 1 000 000 

Б) от 1 : 500 до1 : 10 000 000 

В) от 1 : 500 до1 : 1 000 

Г) от 1 : 50000 до1 : 100 000 

Д) от 1 : 500000 до 1 : 1 000 000 

  

а 1 

3 средние масштабы аэрофото-

снимков используемых для 

создания и обновления топо-

графических карт и планов, 

имеют диапазон 

А) 1 : 15 000–1 : 150 000 

Б) 1 : 10 000–1 : 25 000 

В) 1 : 5000–1 : 50 000 

Г)  1 : 500000 - 1 : 1 000 000 

Д) 1 : 1500–1 : 15 000. 

б 1 



№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

 

4 процесс распознавания обьек-

тов, их свойств и взаимосвя-

зей по их изображениям на 

снимке 

А) спектролиз 

Б) спектроскопия 

В) цветокодирование 

Г) фоторгамметрия 

Д) дешифрование 

д 1 

5 Экспериментально установ-

лено, что оптимальные усло-

вия для дешифрирования со-

здаются при увеличении 

снимков порядка 

А) 10 раз 

Б) 3–5 раз 

В) 20 раз 

Г) 8-10 раз 

Д) 5-10 раз 

б 2 

6 Задание 

открытого 

типа 

В зависимости от технологии 

топографических работ, харак-

тера и изученности района при-

меняются следующие методы 

дешифрирования 

Сплошное полевое де-

шифрирование (на тер-

ритории с интенсив-

ным 

хозяйственным освое-

нием); избирательное 

полевое (маршрутное 

дешифрирование) с по-

следующим камераль-

ным (на малообжитой 

территории, а также в 

труднодоступных рай-

онах), сплошное каме-

ральное дешифрирова-

ние; избирательное ка-

меральное с последу-

ющим полевым обсле-

дованием 

5 

7 Фотограмметрия – это наука, изучающая спо-

собы определения 

форм, размеров, 

пространственного по-

ложения и степени из-

менения во времени 

различных объектов, 

по результатам изме-

ренийих 

фотографических 

изображений  

5 



 

Полный комплект оценочных материалов по дисциплине (фонд оценочных 

средств) хранится в электронном виде на кафедре, утверждающей рабочую программу 

дисциплины, и в Центре мониторинга и аудита качества обучения. 

 

     7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением - 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 

в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников уни-

верситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должност-

ными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные ис-

пытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-

федре (структурному подразделению).  

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-

вождении ассистентов-сопровождающих.  

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и норматив-

ной литературой, калькуляторами.  

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут.  

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

 - При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаме-

нуемый в случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретиче-

ских вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.  

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего ра-

бочего дня после их проведения.  

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Таблица 10 – Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

представ-

ления 

Основной блок  

1.  Ответ на занятии 
По расписанию 15 

В течение 

семестра 

2.  Дополнение ответа 
По расписанию 5 

В течение 

семестра 



№ 

п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

представ-

ления 

3.  Выполнение лабораторного задания  
По расписанию 20 

В течение 

семестра 

Всего 40 Экзамен 

Блок бонусов 

4.  Посещение занятий 
По расписанию 2 

В течение 

семестра 

5.  Своевременное выполнение всех за-

даний 
По расписанию 3 

В течение 

семестра 

6.  Написание научной статьи для 

участия в конференции 
По расписанию 5 

В течение 

семестра 

Всего 10 Экзамен 

Дополнительный блок** 

7.  Экзамен    

Всего 50 - 

ИТОГО 100 - 

 

Таблица 11 – Система штрафов (для одного занятия) 

Показатель Балл 

Опоздание на занятие 1 

Нарушение учебной дисциплины 2 

Неготовность к занятию 5 

Пропуск занятия без уважительной причины 10 

 

Таблица 12 – Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр 

по дисциплине (модулю) 

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале 

90–100 5 (отлично) 

85–89 

4 (хорошо) 75–84 

70–74 

65–69 
3 (удовлетворительно) 

60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1.  Основная литература:  

1. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков : доп. УМО по классич. ун-т. образованию РФ 

в качестве учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 020501 - Картография, направления 

020500 - География и картография. - 2-е изд. ; испр. - М. : КДУ, 2010. - 424 с. : ил. - (МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Географ. фак.). - ISBN 978-5-98227-706-0: 635-80 : 635-80. 10 экз  

2. Ревунков Г.И. Проектирование баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие 

по курсу «Банки данных»/ Ревунков Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Мос-



ковский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2009.— 20 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31513.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тикунов В.С. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.2 : Доп. М-вом образования 

РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М. : Академия, 2004. - 480 

с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1444-2 : 185-13, 265-00. 44 

экз. 

8.2. Дополнительная литературы: 

1. Алексеев В.А. Основы проектирования и реализации баз данных [Электронный ре-

сурс]: методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Базы данных»/ 

Алексеев В.А.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 26 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55122.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Защита данных геоинформационных систем / авт. Л.К. Бабенко [и др.]; Под ред. 

И.Г. Журкина. - М. : Гелиос АРВ, 2010. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-85438-198-7: 111-00 : 

111-00. 3 экз. 

3. _Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Электронный ресурс] / Обира-

лов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953203594.html 

 

8.3. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента». Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является 

электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к 

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. Каталог в настоящее время содержит около 15000 наиме-

нований. www.studentlibrary.ru. Регистрация с компьютеров АГУ 

2. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

 

Для реализации данной дисциплины необходимы аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий лабораторного типа, консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В качестве ма-

териально-технического обеспечения учебного процесса по дисциплине необходима лек-

ционная аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом и учебной доской, геогра-

фическими картами, глобусами. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптиро-

вана для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных техноло-

гий) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется за-

явление обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, или их законных представителей и рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии. Для инвалидов содержание рабочей программы дисциплины 

(модуля) может определяться также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида (при наличии). 


