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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен понимать принципы работы информационных технологий и решать
стандартные задачи профессиональной деятельности в области экологии,
природопользования и охраны природы с использованием
информационно-коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 методы картографирования и геоинформационные технологии для обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной информации, методы моделирования пространственных процессов.  

 Должен уметь:
 работать с геоинформационными базами данных.  

 Должен владеть:
 навыками применения геоинформационных инструментов для решения практических задач.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 применять полученные знания и навыки на практике, нести отвественность за результат выполнения работы.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.32 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.03.06 "Экология и природопользование (Управление качеством окружающей среды и
природными ресурсами)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 58 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).
Самостоятельная работа - 78 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. ГИС как специализированная
информационная система. 5 2 0 2 0 0 0 7

2.
Тема 2. Элементы модели данных, внешнее и
внутренее представление пространственной
информации.

5 4 0 2 0 0 0 8

3.
Тема 3. Растровая модель пространственных
данных и представление пространственных
данных в ней. 5 2 0 2 0 0 0 8

4. Тема 4. Операционная составляющая ГИС для
растровой модели данных. 5 6 0 16 0 0 0 12

5. Тема 5. Векторная модель данных. 6 2 0 4 0 0 0 8

6.

Тема 6. Модель данных для атрибутивной
информации. Представление атрибутивной
информации в реляционной модели данных.
Язык запросов SQL в реляционной модели
данных.

6 2 0 10 0 0 0 8

7.
Тема 7. Пространственные отношения. Запросы
для извлечения информации с учетом
пространственных отношений. 6 2 0 12 0 0 0 10

8.
Тема 8. Операционная составляющая векторных
ГИС. Средства тематической картографии. 6 2 0 8 0 0 0 9

9.
Тема 9. Восполнение данных для растрового
представления "физических полей". 6 2 0 2 0 0 0 8

 Итого  24 0 58 0 0 0 78

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. ГИС как специализированная информационная система.
ГИС как специализированная информационная система. Структура информационных систем, представление о модели
данных. Последовательность действий при создании
информационной системы (структурирование предметной области, выбор модели данных, реализация). Особенности
ГИС как информационной системы. Необходимость отдельной модели данных для представления пространственной и
атрибутивной информации. Модели данных для пространственной информации. Геокодирование, общее понятие.
Геокодирование как процесс перевода пространственной информации в машинный вид (в рамках некоторой
информационной системы). Карта как модель реального мира и ее представление в компьютере. Выделение модельных
объектов.

Тема 2. Элементы модели данных, внешнее и внутренее представление пространственной информации.
1. Элементы модели данных. Модельные объекты. Важность идентификации модельных объектов. Важность наличия
структуры модельных объектов и их отличие от образов карт. Модель реального мира и модель топографической
карты. Растровая и векторная модели данных. Понятие об экстенте ("границах мира") и рабочем масштабе и его
отличии от линейного (детальность представления объектов реального мира). Особенности геокодирования в
векторной и растровой моделях, их достоинства и недостатки. Основные структуры данных, картографические слои.
Взаимное преобразование моделей данных и возникающие при этом проблемы. Модель данных TIN для представления
поверхностей.
2. Внешнее и внутренне представление пространственной информации. Аппаратное
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обеспечение ввода пространственной информации в ГИС. Векторная и растровая технологии. Технические и
программные средства геокодирования. Технология геокодирования и используемые методы. Источники
пространственной информации при геокодировании. Вопросы, связанные с использованием координат.
Топологические свойства объектов и их геокодирование. Другие свойства пространственных объектов и явлений,
необходимость дискретизации непрерывных пространственных явлений и привязки их к объектам. Топологическое и
по-объектное геокодирование, его назначение и структуры данных. Адресное геокодирование. Виды ошибок, их поиск
и исправление. Редактирование пространственных данных. Объектная модель данных ("геобаза").
Тема 3. Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней.
Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней. Виды представляемых
данных, варианты представления пространственных объектов и их атрибутов. Использование баз данных для
преставления атрибутивной информации.
Элементы растровой модели, принципиальные решения, принимаемые на этапе
проектирования (выбор системы координат, рабочего масштаба, "границ мира") и их влияние на результат. Оценка
требований по памяти для растровой модели данных при различных вариантах представления атрибутов.
Тема 4. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных.
1. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. "Алгебра карт", решаемые с ее помощью задачи и
особенности для данных различной измеримости (номинальных, ординальных и скалярных). Логические данные и
операции над ними (Булева алгебра). Реализация алгебры множеств, маски и их использование для поиска и выделения
объектов. Арифметические вычисления для скалярных атрибутов. Табличное задание операций для номинальных и
ординальных атрибутов (перекодировка, переклассификация). Проблемы, возникающие при изменении проекции и
рабочего масштаба, генерализация карт. Модельные примеры операций для различных сочетаний измеримости
атрибутов. Примеры задач и их решение. Варианты реализации операционной части в растровых ГИС (языковые
средства).
2. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. Способы задания окна. Объекты и "физические
поля". Особенности операций в локальном окне для скалярных "физических полей" и связь таких операций с
традиционными математическими средствами обработки пространственных данных и функций (фильтры,
дифференциальные операторы). Локальное окно и количественная оценка связи двух растровых слоев (карты
корреляции и другие оценки связи). Модельные примеры операций для различных сочетаний измеримости атрибутов.
Примеры задач и их решение.
3. Операции с объектами и глобальные операции в растровой модели данных,
решаемые с их помощью задачи. Вычисление геометрических характеристик объектов
(площадь, периметр). Использование объектов для обобщения информации с других слоев (аналог запросов с
группировкой в языке SQL). Модельные примеры операций для различных сочетаний измеримости атрибутов.
Гидрологический анализ
рельефа в растровой модели данных. Уклон и экспозиция. Локальное направление потока (D8). Задачи, связанные с
потоками и водосборами, использующие локальные направления потока. Последовательность действий и виды
используемых данных при проведении гидрологического анализа. Гидрологический анализ реального рельефа и
возникающие при этом проблемы. Построение гидрологически правильного рельефа. Использование методов
гидрологического анализа для решения экономических задач.

Тема 5. Векторная модель данных.
Векторная модель данных. Картографические структуры данных в векторной модели данных. Разделение
пространственной и атрибутивной информации и их связь; внутреннее представление пространственной информации.
Данные нулевой размерности (точки, метки) и их использование. Одномерные данные (линии, кольца, арки) и их
использование. Простые и сложные объекты. Внутреннее и внешнее представление. Дополнительные элементы,
используемые во внутреннем представлении (центроид, охватывающий прямоугольник) и их назначение. Понятие о
пространственном индексе и его использовании для поиска объектов.
Представление внешней топологии линейных объектов (пространственных отношений соседства между объектами).
Элементы, используемые при топологическом геокодировании (дуги и узлы). Примеры. Двухмерные данные (области,
полигоны) и их использование. Простые и сложные объекты. Внутреннее и внешнее представление. Наличие
внутренней топологии сложных объектов, ее представление. Представление внешней топологии площадных объектов
(пространственных отношений соседства между объектами). Элементы, используемые при топологическом
геокодировании (дуги и узлы). Примеры.

Тема 6. Модель данных для атрибутивной информации. Представление атрибутивной информации в
реляционной модели данных. Язык запросов SQL в реляционной модели данных.
Модель данных для атрибутивной информации. Классические модели данных (иерархическая, сетевая и реляционная).
Использование ER-технологии моделирования атрибутивных данных. Идентификатор объекта как важный элемент
модели атрибутивных данных. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных (случай одной
таблицы). Организация таблиц (столбцы и типы данных, строки, ячейки или поля). Ограничения целостности данных.
Представление о схеме базы данных.
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Языки запросов в реляционной модели данных. Язык описания данных и язык манипуляции данными. Язык запросов
SQL, его элементы. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных (случай одной таблицы).
Простые запросы выборки на языке SQL. Запросы выборки с группировкой (агрегацией данных) на языке SQL.
Модельные задачи для запросов с одной таблицы.
Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных (случай нескольких таблиц). Понятие о
нормализации структуры базы. Виды отношений между объектами. Запросы выборки на языке SQL со связыванием
таблиц, варианты таких запросов (использование оператора JOIN и предложения WHERE). Реализация различных
видов отношений в запросах (естественный, левый, правый и внешний JOIN). Модельные задачи запросов со
связыванием таблиц. Модельные задачи для запросов, совмещающих связывание таблиц и группировку.

Тема 7. Пространственные отношения. Запросы для извлечения информации с учетом пространственных
отношений.
Пространственные отношения. Пространственные отношения, представимые в векторной модели данных: пересечение,
касание, содержит, содержит целиком, находится внутри, находится целиком внутри и др. Запросы выборки на языке
SQL с использование пространственных данных. Модельные задачи для запросов, использующих пространственные
отношения.

Тема 8. Операционная составляющая векторных ГИС. Средства тематической картографии.
Операционная составляющая ГИС. Буфер, определение, способ вычисления атрибутов, и использование для
моделирования отношения соседства. Вычисления над атрибутами. Изменение проекции, вычисление расстояний и
площадей. Проблемы, возникающие при изменении рабочего масштаба и масштаба вывода (автоматическая
генерализация карт, использование средств визуальной детализации).
Алгебра пространственных объектов, операции с ними. Вычисление атрибутов для объектов, полученных в результате
операций. Основные виды операций для слоев в векторной модели данных и решаемые с их помощью задачи
(различные виды оверлеев, операции с планарными разбиениями). Вычисление атрибутов для объектов, полученных в
результате оверлея слоев. Основные виды операций для отдельных объектов в векторной модели данных и решаемые с
их помощью задачи (перекодировка, выборки, слияние объектов, буферы).
Средства тематической картографии - картографическое представление атрибутивных данных в векторной модели
(варианты для различных сочетаний объектов и атрибутов). Представление данных по объекту в целом, использование
меток, надписей и гистограмм. Представление отдельных атрибутов с использованием графических средств. Элементы
тематической картографии для точечных, линейных и площадных объектов. Измеримость атрибутов (номинальные,
ординальные, скалярные) и ее влияние на используемые средства тематической картографии. Методы автоматизации
построения легенды для скалярных атрибутов. Использование методов статистики для автоматизации создания легенд.
Классификация данных.

Тема 9. Восполнение данных для растрового представления "физических полей".
Восполнение данных для растрового представления "физических полей". Методы интерполяции и аппроксимации.
Связь с регрессией. Перекрестная проверка как оценка качества интерполяции и аппроксимации. Восполнение данных
по значениям в отдельных точках. Метод ближайшего соседа и диаграмма Вороного. Линейная интерполяция в
географическом пространстве и триангуляция Делоне. Выпуклая оболочка множества точек и экстраполяция методом
Акимы. Нелинейная интерполяция в различных базисах и метод наименьших квадратов. Полиномиальная регрессия.
Функции с радиальным базисом. Сплайны. Представление о статистических методах интерполяции (кригинг, GAM,
GAMM).

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)



 Программа дисциплины "Геоинформационные системы"; 05.03.06 "Экология и природопользование".

 Страница 7 из 11.

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
1. Электронный образовательный ресурс "Геоинформационные системы -1.1", авторы Чижикова Н.А., Савельев А.А,
Пилюгин А.Г., Мухарамова С.С. - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=905
2. Методическое пособие"Основы пространственного анализа в растровых ГИС" / Савельев, А. А.; Мухарамова, С. С.;
Пилюгин, А. Г. - Казанский университет, 2015. - 59 с. - http://kpfu.ru/portal/docs/F_1172330922/gisprogDoc2015_A5.pdf
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
01. Методическое пособие"Основы пространственного анализа в растровых ГИС" / Савельев, А. А.; Мухарамова, С. С.;
Пилюгин, А. Г. - Казанский университет, 2015. - 59 с. - http://kpfu.ru/portal/docs/F_1172330922/gisprogDoc2015_A5.pdf
02. Электронный образовательный ресурс "Геоинформационные системы -1.1", авторы Чижикова Н.А., Савельев А.А,
Пилюгин А.Г., Мухарамова С.С. - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=905
03. Краткое введение в ГИС (перевод на русский язык книги A gentle introduction to GIS). Автор перевода: Еськов
Алексей. - http://wiki.gis-lab.info/w/Краткое_введение_в_ГИС
04. Введение в геоинформационные системы. Дубинин М.Ю., Костикова А.А. -
http://gis-lab.info/docs/giscourse/index.html
05. Сайт сообщества Гис-лаб - http://gis-lab.info
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06. Сайт фирмы Дата-плюс - http://www.dataplus.ru/
07. ГИС-ассоциация. - http://www.gisa.ru/
08. Геоинформационные системы. Учебное пособие. Автор: Ананьев Ю.С. -
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/a/ANANYEVYS/ucheba/GIS/Tab1/GIS.pdf
09. Национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/
10. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При

затруднениях в восприятии материала надо обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале опять не удалось, обратиться к лектору по графику его консультаций или на
практических занятиях;
- хотя бы бегло ознакомиться с содержанием очередной лекции по основным источникам литературы в
соответствии с рабочей программой дисциплины.
 

практические
занятия

- на занятия носить рекомендованную лектором литературу:
- до очередного практического занятия по конспекту (или литературе) проработать теоретический
материал, соответствующий темы занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании
и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- иметь при себе конспект лекций;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, в случае затруднений обращаться к
преподавателю. 

самостоя-
тельная работа

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и
разбирать на практических занятиях и консультациях неясные вопросы;
- выполнять и сдавать в срок контрольные работы;
- подготовку к тестированию лучше всего проводить, используя демонстрационный вариант тестирования,
конспект лекций и рекомендованную лектором литературу;
- подготовку к экзамену необходимо проводить по экзаменационным теоретическим вопросам;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатываете соответствующие теоретические и практические
разделы курса, все неясные моменты фиксируйте и выносите на плановую консультацию.
 

зачет При подготовке к итоговому контролю изучить основную и дополнительную литературу, изучить
конспекты лекций и материал наработанный во время практических занятий, устного опроса и
выполнения домашнего задания, проработать менее запомнившиеся темы и вопросы, которые возникали
во время изучения дисциплины. 

экзамен При подготовке к итоговому контролю изучить основную и дополнительную литературу, изучить
конспекты лекций и материал наработанный во время практических занятий, устного опроса и
выполнения домашнего задания, проработать менее запомнившиеся темы и вопросы, которые возникали
во время изучения дисциплины.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.03.06 "Экология
и природопользование" и профилю подготовки "Управление качеством окружающей среды и природными ресурсами".
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 Б1.О.32 Геоинформационные системы

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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