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1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины (модуля) «Картография» является: выработка у студентов

знаний базовых понятий картографии (элементы карты, способы изображения, приёмы

генерализации), методов использования различных картографических произведений в

географических и геоэкологических исследованиях.

Код и наименование

компетенции

Код и наименование

индикатора достижения

компетенции

Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО

и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

ОПК-4 Способен

проводить измерения и

наблюдения

обрабатывать и

представлять

полученные результаты с

применением

информационных

технологий и

прикладных аппаратно-

программных средств

ОПК-4.2 Применяет

информационные

технологии для обработки и

анализа полученных данных

знает

Знания:

- методов применения

профессиональных, в том числе

инновационных знаний технологического и

методического характера;

- теоретических основ в области

управления земельными ресурсами и

объектов недвижимости

умеет

Умения:

- находить актуальную информацию в

области управления земельными ресурсами

и объектов недвижимости

владеет навыками

Навыки и/или трудовые действия:

- применять знания полученные в ходе

профессиональной деятельности в области

землеустройства и кадастра

ПК-1 Способен

осуществлять ведение и

развитие

пространственных

данных

государственного

кадастра недвижимости

с применением

информационного

обеспечения

ПК-1.1 Вносит и

анализирует сведения об

объектах реестра и

картографо-геодезическую

основу в государственный

кадастр недвижимости

знает

Знания: - Пространственный и

градостроительный анализ территории;

- Методы инжиниринга в

градостроительной

деятельности;

- Принципы и основные методы

демографии и

экономики;

- Принципы устойчивого развития

территорий;

- Принципы стратегического планирования

развития территорий и поселений;

- Принципы градостроительного

проектирования и планировки территории;

умеет

Умения: -Составлять баланс территории;



-Систематизировать актуальные данные

пространственного анализа территории.

владеет навыками

Навыки и/или трудовые действия: -

Получение

задания от руководителя (руководителя

проекта или организации), уточнение

требований и условий задания в

установленном порядке в случае

необходимости;

- Определение инструментов, средств,

методов

поиска необходимой информации и

согласование их с руководителем по

содержательной части или разделу

градостроительной документации в случае

необходимости;

- Поиск и сбор информации, необходимой

для

разработки содержательных частей и

разделов

градостроительной документации;

- Обработка и организация хранения

собранной информации для разработки

градостроительной документации

- Получение текстовых, графических

материалов, составляющих

градостроительную

документацию или ее части, от

разработчиков;

- Проверка соответствия структуры,

содержания и формы подачи

представленных

для комплектации материалов

установленным

требованиям

Дисциплина  «Картография» является дисциплиной обязательной части программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 3семестре(-ах).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для освоения дисциплины «Картография» студенты используют знания, умения и навыки,

сформированные в процессе изучения дисциплин:

Ознакомительная практика

Информационные технологии

Освоение дисциплины «Картография» является необходимой основой для последующего

изучения следующих дисциплин:

Основы кадастра недвижимости

Основы топографии

Технологическая практика

Фотограмметрия и дистанционное зондирование

Географические и земельно-информационные системы

Кадастр и мониторинг земель

Кадастр мелиоративных систем

Геоинформационные технологии при ведении кадастра



Земельное право

Технологическая практика

Документооборот и основы делопроизводства в кадастре

Научно-исследовательская работа

Организация и планирование кадастровых работ

Управление объектами недвижимости

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров

Преддипломная практика

Техническая оценка зданий и сооружений

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,

выделенных на контактную работу с обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Картография» в соответствии с рабочим учебным планом

и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Семестр

Трудоемк

ость

час/з.е.

Контактная работа с преподавателем, час

Самостоя-

тельная ра-

бота, час

Контроль, 

час

Форма

промежуточной

аттестации

(форма

контроля)

лек-

ции

практические

занятия

лабораторные

занятия

3 144/4 28 44 72 ЗаО

в т.ч. часов: 

 в интерактивной

форме

6 10

практической

подготовки
14 22 36

Семестр

Трудоемк

ость

час/з.е.

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел

Курсовая

работа

Курсовой

проект
Зачет

Дифференцирован

ный зачет

Консультации

перед экзаменом
Экзамен

3 144/4 0.12

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела (этапа)

практики

С
ем

ес
тр

Количество часов

Формы

текущего

контроля

успеваемости и

промежуточной

аттестации

№

Оценочное

средство

проверки

результатов

достижения

индикаторов

компетенций

Код

индикат

оров

достиж

ения

компете

нций

Семинарск

ие занятия

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

в
се

го

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

1 раздел. Картография1.

Предмет «Картография».

Виды картографирования.

Связь картографии с другими

дисциплинами.

3 441.1. 2 2

Географическая карта и ее

значение. Классификация карт
3 861.2. 4 2



Математическая основа

карты. Элементы карты.
3 681.3. 2 6

Основные особенности

содержания карты. Понятие

об ее оснащении.

3 661.4. 2 4

Контрольная точка № 1 3 21.5. 2

Картографические проекции.

Проекция Гаусса-Крюгера
3 10121.6. 4 8

Картографические знаки и

способы картографического

изображения тематического

содержания карт

3 661.7. 4 2

Контрольная точка № 2 3 221.8. 2

Изображение рельефа.

Картографическая

генерализация

3 661.9. 2 4

Источники для создания карт

и атласов. Виды источников.

Анализ и оценка карт и

атласов. поиск, хранение,

обработка и анализ

информации  из различных

источников и баз данных,

представление ее в требуемом

формате, с использованием

информационных,

компьютерных и сетевых

технологий.

3 8101.10. 4 6

3 1681.11. 4 4

Контрольная точка № 3 3 21.12. 2

Промежуточная аттестация ЗаО

Итого 72144 28 44

Итого 72144 28 44

Тема лекции (и/или

наименование раздел)

(вид интерактивной формы

проведения занятий)/

(практическая подготовка)

Содержание темы

(и/или раздела)

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Всего,

часов / часов

интерактивных

занятий/

практическая

подготовка

Предмет «Картография».

Виды картографирования.

Связь картографии с

другими дисциплинами.

2/-

Географическая карта и ее

значение. Классификация

карт

4/-

Математическая основа

карты. Элементы карты.
2/-

Основные особенности

содержания карты. Понятие

об ее оснащении.

2/-

Картографические

проекции. Проекция Гаусса

-Крюгера

4/-



Картографические знаки и

способы картографического

изображения тематического

содержания карт

4/-

Изображение рельефа.

Картографическая

генерализация

2/-

Источники для создания

карт и атласов. Виды

источников. Анализ и

оценка карт и атласов.

поиск, хранение, обработка

и анализ  информации  из

различных источников и

баз данных, представление

ее в требуемом формате, с

использованием

информационных,

компьютерных и сетевых

технологий.

4/-

4/-

Итого 28

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы самостоятельной работы
к текущему 

контролю

4

8

6

6



10

6

2

6

8

16



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по

дисциплине «Картография» размещено в электронной информационно-образовательной сре-де

Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета.

Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Картография».

2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Картография».

3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по

дисциплине «Картография».

4. Методические рекомендации по выполнению письменных работ ().

5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной

формы обучения.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить

представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№

п/п
Темы для самостоятельного изучения

Рекомендуемые источники информации

(№ источника)

основная

(из п.8 РПД)

дополнительная

(из п.8 РПД)

метод. лит.

(из п.8 РПД)

1

Предмет «Картография». Виды

картографирования. Связь

картографии с другими

дисциплинами.

2
Географическая карта и ее значение.

Классификация карт

3
Математическая основа карты.

Элементы карты.

4
Основные особенности содержания

карты. Понятие об ее оснащении.

5
Картографические проекции.

Проекция Гаусса-Крюгера

6

Картографические знаки и  способы

картографического изображения

тематического содержания карт

7 Контрольная точка № 2

8
Изображение рельефа.

Картографическая генерализация

9

Источники для создания карт и

атласов. Виды источников. Анализ и

оценка карт и атласов. поиск,

хранение, обработка и анализ

информации  из различных

источников и баз данных,

представление ее в требуемом

формате, с использованием

информационных, компьютерных и

сетевых технологий.

10

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине «Картография»



7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы

Индикатор компетенции

(код и содержание)

Дисциплины/элементы

программы (практики,

ГИА), участвующие в

формировании индикатора

компетен-ции

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПК-4.2:Применяет

информационные

технологии для

обработки и анализа

полученных данных

Географические и земельно

-информационные системы
x

Информационные

технологии
x

Научно-исследовательская

работа
x

Ознакомительная практика x

Технологическая практика x

Фотограмметрия и

дистанционное

зондирование

x

Цифровые технологии в

профессиональной

деятельности

x x

ПК-1.1:Вносит и

анализирует сведения об

объектах реестра и

картографо-

геодезическую основу в

государственный кадастр

недвижимости

Геодезия x x x

Геоинформационные

технологии при ведении

кадастра

x

Документооборот и основы

делопроизводства в

кадастре

x

Земельное право x

Кадастр и мониторинг

земель
x x x

Организация и

планирование кадастровых

работ

x

Правовое обеспечение

землеустройства и

кадастров

x

Преддипломная практика x

Техническая оценка зданий

и сооружений
x

Технологическая практика x

Управление объектами

недвижимости
x x

Цифровые технологии в

профессиональной

деятельности

x x

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций по дисциплине «Картография» проводится в форме текущего контроля

и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения

обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления

преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её

корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и

оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Картография» проводится в виде Зачет с

оценкой.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются

оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-



НО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете приме-

няется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы.

Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций

обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества

теоретиче-ских и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются

на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам

начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной

точки

Оценочное средство результатов индикаторов достижения

компетенций

Максимальное

количество

баллов

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен»)

преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля

успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным

выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не

может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и

промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение

семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном

зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.



Критерии и шкалы оценивания ответа на дифференцированном зачете

Сдача дифференцированном зачете может добавить к балльно-рейтинговой оценке студентов

не более 20 баллов. Итоговая успеваемость на дифференцированном зачете не может оцениваться

ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

Теоретический вопрос

6 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в

соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной

программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно

владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость

изложения ответов по заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором.

Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не

отраженному в основном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

5 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы задания и

показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой

курса и рекомендованной основной литературой.

4 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

3 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная.

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

2 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная.

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Оценивание задачи

7 баллов Задачи решены в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

5 балла Задачи решены с небольшими недочетами.

3 балла Задачи решены не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет

получить правильные результаты и выводы. 

2 балл Задачи решены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем

выпол-ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задачи не решены или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части

работы не позволяет сделать правильных выводов.

Вопрос билета Количество баллов

Теоретический вопрос до 6

Задания на проверку умений до 7

Задания на проверку навыков до 7

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины «Картография»

Вопросы к зачету с оценкой

1. Определение и структура картографии, ее взаимосвязь с другими науками



2. Определение карты, ее элементы

3. Свойства карты

4. Классификация карт

5. Определение масштаба карты, главного, частного. Виды масштабов.

6. Классификация проекций по характеру искажений. Их краткая характеристика.

7. Классификация проекций по способу изображений. Их краткая характеристика.

8. Способ псевдоизолиний

9. Способ качественного фона

10. Способ количественного фона

11. Способ локализованных диаграмм

12. Точечный способ

13. Способ ареалов

14. Знаки движения

15. Картодиаграммы

16. Картограммы

17. Астрономо-геодезические источники создания карт

18. Картографические источники создания карт

19. Натурные наблюдения и измерения

20. Гидрометеорологические наблюдения

21. Экономико-статистические данные

22. Текстовые источники

23. Анализ и оценка карт

24. Оценка атласов

25. Этапы создания карт

26. Составление карт

27. ГИС. Подсистемы ГИС

28. Геоинформационное картографирование

29. Виртуальное картографирование

30. Электронные атласы

Тематика докладов для студентов очной формы обучения

1. Анализ тематических карт на весь мир, представленных в сети Internet.

2. Анализ атласов, представленных в сети Internet.

3. Подбор источников для создания определённой тематической карты.

4. Написание текста для раздела атласа.

5. Связь картографии и искусства.

6. Опыт использования ГИС-технологий для решения проблем окружающей среды.

7. Картографирование экологических ситуаций и проблем.

8. Оперативное картографирование.

9. Картографирование загрязнения окружающей среды.

10. Мультимасштабное картографирование.

11. Мультимедийное картографирование.

12. Геопорталы, понятие, определение, анализ, представленных в сети Internet.

13. Национальные атласы в сети Internet.

Вариант № 1

Тема 1. Предмет «Картография». Виды картографирования. Связь картографии с другими

дисциплинами.

1. Что такое «Картография».

2. Виды картографии.

3. Связь картографии с другими дисциплинами.

Тема 2. Географическая карта и ее значение. Классификация карт

1. Предназначение географической карты.



2. Классификации карт.

3. Значение географической карты.

Тема 3. Математическая основа карты. Элементы карты.

1. Что относится к математической основе карты.

2. Элементы карты.

3. Что такое генерализация карты.

Тема 4. Основные особенности содержания карты. Понятие об ее оснащении.

1. Основные особенности содержания карты.

2. Понятия об ее оснащении.

3. Что такое легенда.

Вариант № 2

Тема 5. Картографические проекции. Проекция Гаусса-Крюгера

1. Картографические проекции.

2. Виды проекций

3. Проекция Гаусса-Крюгера.

Тема 6. Картографические знаки и способы картографического изображения тематического

содержания карт

1. Картографические знаки.

2. Что такое тематическое содержание карт.

3. Способы картографического изображения тематического содержания карт.

Вариант № 3

Тема 7. Изображение рельефа. Картографическая генерализация

1. Что такое рельеф.

2. Дайте определение картографической генерализации.

3. Как изображается рельеф на карте.

Тема 8. Источники для создания карт и атласов. Виды источников. Анализ и оценка карт и

атласов. поиск, хранение, обработка и анализ информации из различных источников и баз данных,

представление ее в требуемом формате, с использованием информационных, компьютерных и

сетевых технологий.

1. Источники для создания карт и атласов.

2. Виды источников.

3. Анализ и оценка карт и атласов.

Тема 9. Основные этапы создания карт. Программа карты. Автоматизация процессов

создания картографических произведений. Использование карт и знаний современных технологий

при проведении землеустроительных и кадастровых работ.

1. Основные этапы создания карт.

2. Программа карты.

3. Автоматизация процессов создания картографических произведений.

Типовые тестовые задания

Вариант № 1

Выберите один правильный ответ

1.1. Формы и размеры Земли изучает

1.топография

2.фотограмметрия

3.геодезия



4.картография

1.2. Твердую оболочку земной поверхности с целью создания карт изучает

1.топография

2.фотограмметрия

3.геодезия

4.картография

1.3. По фотоснимку вид и размер объекта определяет

1.топография

2.фотограмметрия

3.геодезия

4.картография

1.4. поверхность геоида совпадает с:

1.уровенной поверхностью

2.физической

3.эллипсоида вращения

4.референц-эллипсоида

Вариант № 2

2.2. Для составления карт используют фигуру:

1.геоида

2.шара

3.эллипсоида вращения

4.референц-эллипсоида

2.3. В России используют референц-эллипсоид

1.Клария

2.Бесселя

3.Красовского

4.ПЗ-90

5.WOS-84

2.4. Всемирный референц-эллипсоид

1.Красовского

2.WOS-84

3.ПЗ-90

4.Бесселя

2.6. Средний радиус Земли

1.6 356 км

2.6 378 км

3.6 371 км

4.6387 км

2.7. За начало высот в России принят уровень моря

1.Черного

2.Охотского

3.Балтийского

4.Баренцева

Вариант № 3

6.1. Каков масштаб обзорно-географических карт

1.1:5 000 000

2.1:50 000

3.1:500 000

4.1:5 000

6.2. Линии равных высот

1.изогисты

2.изогипсы



3.изогиеты

4.горизонтали

6.3. Зеленым цветом на ООГК показано

1.растительность

2.высоты

3.грунты

4.водные объекты

6.4. Изобата это линия равных

1.искажений

2.глубин

3.высот

4.осадков

6.5. Какой способ изображения рельефа передает крутизну склона в градусах

1.перспективный

2.штриховка

3.гипсометрический

4.отмывка

6.6. Какой способ изображения рельефа передает высоты

1.перспективный

2.штриховка

3.гипсометрический

4.отмывка

6.7. Ступени глубин это промежутки между

1.изогипсами

2.изогиетами

3.изобатами

4.изобарами

6.8. Каким способом передают общий вид гор, хребтов

1.отмывка

2.перспективный

3.фоторельеф

4.штриховка

6.9. При каком способе изображения рельефа используют объемные модели

1.цифровые модели

2.фоторельеф

3.освещенные горизонтали

4.перспективный

6.10. Какой способ изображения рельефа не дает визуального изображения

1.фоторельеф

2.цифровые модели

3.освещенные горизонтали

4.блок диаграмм

6.11. Урез это

1.наибольшая глубина

2.наименьшая глубина

3.абсолютная высота водной поверхности

4.отметка высот

Вариант № 4

3.1. На картах дается

1.масштаб длин

2.масштаб площадей

3.главный масштаб

4.частный масштаб

3.2. Масштаб 1 см – 30 км это

1.численный



2.именованный

3.главный

4.поперечный

3.3.На карте М 1:100 000 расстояние равно 4 см, на местности это

1.40 км

2.4 км

3.400 км

4.8 км

3.4. Определить масштаб карты, если расстояние между километровыми столбами на карте

1.5 см 1:10 000

2.4 см 1:20 000

3.2 см 1:50 000

4.10 см 1:25 000

3.5. Карты масштаба 1:25 000 000

1.мелкомасштабные

2.крупномасштабные

3.среднемасштабные

4.планы

3.6. На каком расстоянии друг от друга расположены объекты на карте М 1:100 000, если на

местности это 2 км

1.30 см

2.5 см

3.20 см

4.2 см

3.7. Выбрать словесное выражение масштаба 1:200 000

1.1 см-200 м

2.1 см – 2 км

3.1 см – 20 км

4.1 см – 200 км

3.8. Дать численный масштаб по М 1 см – 300 м

1.1:300

2.1:3 000

3.1:30 000

4.1: 300 000

3.9. Численный масштаб на карте дается в

1.метрах

2.сантиметрах

3.миллиметрах

4.километрах

3.10. Прибор для измерения длины линии на карте

1.планиметр

2.курвиметр

3.палетка

4.транспортир

Вариант № 5

4.1. Разграфка карт это

1.система нумерации и обозначения места

2.четырехградусные полосы между параллелями

3.шестиградусные полосы между параллелями

4.система деления карт на отдельные листы

4.2.Номенклатура карт это

1.система нумерации и обозначения места

2.четырехградусные полосы между параллелями

3.шестиградусные полосы между параллелями



4.система деления карт на отдельные листы

4.3. В основе разграфки и номенклатуры карт лежит карта масштаба

1.1: 10 000

2.1:100 000

3.1:1 000 000

4.1:10 000 000

4.4. При делении карт М 1:1 000 000 на 4 части получают карту масштаба

1.1:200 000

2.1:500 000

3.1:100 000

4.1:50 000

4.5. какая номенклатура соответствует М 1:50 000

1.N-36-24

2.N-36-24-A

3.N-36-24-A-a

4.N-36-24-A-a-J

4.6. Номенклатура карты  N-36-54-Г соответствует масштабу

1.1:25 000

2.50 000

3.1:100 000

4.500 000

4.7. Лист масштаба 1:100 000 имеет размеры листа

1.4°-6°

2.2°-3°

3.20'-30'

4.2'30°-3'45°

4.8. На картах дается

1.масштаб длин

2.главный масштаб

3.масштаб площадей

4.частный масштаб

Вариант № 6

5.2 Какие проекции применяются для карт мира

1.азимутальные

2.цилиндрические

3.конические

4.поликонические

5.5. Какого вида искажений не встречается на картах

1.длин

2.объемов

3.площадей

4.форм

5.7.Ось вспомогательной проекции совпадает с осью эллипсоида

1.нормальная

2.косая

3.поперечная

4.полярная

5.9. Как определяют стороны горизонта на мелкомасштабной карте

1.по рамке

2.по стрелке С-Ю

3.по параллелям и меридианам

4.километровым линиям

5.11.В равновеликих проекциях сохраняются

1.длины



2.площади

3.формы

4.углы

5.12. На каких картах присутствуют все виды искажений

1.карты материков

2.карты мира

3.карты полушарий

4.карты государств

5.13. На каких картах отсутствуют искажения площадей

1.карты мира

2.карта Антарктиды

3.карты западного и восточного полушария

4.карты России

5.14. Конические проекции применяются для карт

1.материков

2.мира

3.полушарий

4.стран

5.15. проекции для карт мира по характеру искажений

1.произвольные

2.равновеликие

3.равноугольные

4.равнопромежуточные

5.16. Наименьшая величина искажений будет если

1.использовать конус

2.иметь линии нулевых искажений

3.изображать небольшую территорию

4.иметь точку нулевых искажений

5.обобщение качественной характеристики

6.обобщение количественной характеристики

7.масштаб

При передачи показателя в картограмме используют

1.площадные диаграммы

2.цвет или штриховка

3.изолинии

4.наглядные значки

Вариант № 7

7.2. Какое явление можно передать способом качественного фона

1.плотность населения

2.природные зоны

3.размещение редких животных

4.миграции

7.3. Какие виды условных знаков не применяют при способе «знаки движения»

1.стрелки

2.линии

3.значки

4.эпюры

7.4. Что передается способом- значком

1.плотность населения

2.число жителей в населенном пункте

3.доля городского населения

4.направление миграций

7.5. Способом «картограмм» можно передать

1.суммарный количественный показатель



2.относительного количественного показателя

3.локализованный количественный показатель

4.число жителей в населенном пункте

7.6. Что нельзя передать способом значков у н/п

1.отрасли промышленности

2.планировку

3.политико-административное значение

4.численность населения\

7.7.Каким приемом можно передать ареал распространения явлений на карте

1.цветом

2.диаграммой

3.стрелкой

4.локализованной диаграммой

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины

№

1

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учебном

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов по

картографии. В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу

конспектирования делаются необходимые пометки. Записи должны быть избирательными,

полностью следует записывать только определения. В конспектах рекомендуется применять

сокращения слов, что ускоряет запись.

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется

перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует

использовать при подготовке к занятиям, при подготовке к зачету, контрольным вопросам, при

выполнении самостоятельных заданий.

Семинарские занятия. Семинарские занятия по дисциплине «Картографирование

природопользовании» имеют цель познакомить студентов  с общими принципами создания

картографических произведений, вопросами использования электронных карт в  глобальных систем

позиционирования, общей теории изображений на электронной карте и др. .

Прохождение всего цикла практических занятий и выполнения всех работ является условием

допуска студента к зачету.

В ходе практических занятий студент под руководством преподавателя выполняет задания,

позволяющие закрепить лекционный материал по изучаемым темам, научиться выполнять расчет и

построение картографических проекций, распознавать проекции, создавать тематические карты.

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в форме

наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать вновь получаемую

информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также анализировать материал для

выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем.

Реферат. Реферат по специальности - самостоятельное научное исследование по

направлению, специальности (специализации), выполняемое студентом по заданию преподавателя

кафедры и служащее углубленному познанию избранной темы. Научность исследования



выражается в решении некоторой познавательной проблемы, соотнесении теоретических

положений с фактами, систематичности изложения, оперировании современной специальной

терминологией и т.д.

Реферат является одной из форм отчетности студента по итогам обучения за

соответствующий курс (семестр).

Студентам предоставляется право свободного выбора темы из предложенного списка тем

реферата. Изменение темы реферата допускается по согласованию с преподавателем.

Подбор литературы по теме реферата осуществляется студентом самостоятельно.

Преподаватель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее

важные научные источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их

можно найти. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек,

электронных каталогов и сети Интернет.

План выполнения реферата составляется студентом самостоятельно и согласовывается с

преподавателем. Содержание реферата должно соответствовать теме и плану.

Реферат должен включать следующие основные разделы:

- Титульный лист.

- Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей работы с указанием

страниц, на которых соответствующий раздел начинается.

- Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую

значимость, новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого исследования.

- Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от

специфики и направления выполняемой работы. Структура основной части устанавливается

научными руководителями и кафедрами самостоятельно.

- Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному

исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы.

- Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые

сделаны ссылки в тексте курсовой работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

- Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы

и др. (аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной

части).

В ходе выполнения работы студент по мере необходимости обращается за консультацией к

преподавателю.

Выполненный и оформленный реферат в сброшюрованном виде сдается на проверку

преподавателю, которая оценивается и учитывается при аттестации студента (зачет).

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает:

  - изучение отдельных разделов тем дисциплины;

  - чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала

дисциплины;

  - подготовку к лабораторным занятиям;

  - работу с Интернет - источниками;

  - подготовку к различным формам контроля.

        Последовательность всех контрольных мероприятий изложена в календарном плане,

который доводится до сведения каждого студента в начале семестра, в учебно-методической карте а

также размещен на сайте кафедры.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях,

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в

рабочей программе.

Одной из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе

дисциплины  предлагается тема – «История развития картографии». Для изучения темы следует

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса.



Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы:

проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных

преподавателем на лекционных занятиях.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и

информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Total Security  - Антивирус

2. Microsoft Windows Server STDCORE  AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV

16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security  - Антивирус

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются

следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине

№ п/п Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Номер

аудитор

ии

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для

проведения лекционных занятий

2 Учебная аудитория для

проведения занятий семинарского

типа

3 Учебные аудитории для

самостоятельной работы

студентов и индивидуальных и

групповых консультаций:

4 Учебная аудитория для текущего

контроля и промежуточной

аттестации

5 Учебная аудитория для групповых

и индивидуальных консультаций



13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального

пользования; 

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.
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